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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «СОШ № 15» с. Кронштадтка 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образование является 

необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, разви- 

тие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы предусматривает решение следующих основных задач: 

обеспечение   соответствия  основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; реализацию 

программы   воспитания,   обеспечение индивидуализированного  психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений;    взаимодействие образовательной организации  при  реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; выявление и развитие способностей обуча- 

ющихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в 

том числе  с   использованием   возможностей образовательных организаций  дополнительного 

образования; организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества,  проектной и учебно-исследовательской деятельности;   участие обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников  и    общественности     в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; включение 

обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; социальное и 

учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержке  педагогов,  психологов,  социальных  педагогов,  сотрудничество  с    базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются к 
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обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования, созданная МБОУ «СОШ № 

15» с. Кронштадтка, является основным документом, определяющим содержание общего образования, 

а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 
 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования лежат 

следующие принципы и подходы: 

■ системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

■ признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

■ учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-вос- питательных целей 

и путей их достижения; 

■ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

■ преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и 

согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его развертывания 

по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения 

качества образования и обеспечения его непрерывности; 

■ обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых предметов; 

■ принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

■ принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема учебной 

нагрузки в соответствие с требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 11—15 

лет, связанных: 

■ с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно- 

смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося 

— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебныхцелей, освоение 

и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициа- тиву в организации 

учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

■ с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

■ с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, развитием 
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учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития — 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11 —13 лет, 5—7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

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

■ бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткийсрок 

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 

подростка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

■ стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

■ особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

■ обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, что 

порождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

■ сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

■ изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 15» с. Кронштадтка 

Программа основного общего образования разработана в соответствии со ФГОС основного общего 

образования и с учетом Примерной основной образовательной программой (ПООП). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», 

— это учебно-методическая документация ( учебный план, календарный план, учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), определяющая объем и содержание 

образования основного уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана на основе ФГОС 

с учетом потребностей социально-экономического развития региона, района и поселения, 

этнокультурных особенностей населения села, района, края. 

Таким образом, ООП основного общего образования содержит документы, развивающие и 

детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО, с учетом своих 

возможностей и особенностей осуществления образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

—рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей вынесены в приложение; 

—программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

—рабочую программу воспитания; 

—программу коррекционной работы; 

—учебный план; 
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— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых 

Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

—характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися 

программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного общего 

образования включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений воспитательного 

процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического воспитания, ценности научного познания. В программе делается акцент на 

деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных результатов на уровне ключевых 

понятий, характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, 

готовность, ориентация, восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, 

патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, 

трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также 

результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

■ освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей 

в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

■ способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

■ готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 
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в построении индивидуальной образовательной траектории; 

■ овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; —универсальными учебными 

коммуникативными действиями; —универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с ин- 

формацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего образования 

с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых 

учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем уровне 

образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

■ сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные 

умения; 

■ определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

■ определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», Родная литература 

(русская)», «ОДНКНР», «Английский язык», «История», «Обществознание», «География», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

■ определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на базовом 

и углубленном уровнях; 

■ усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения основного общего 

образования и формы обучения» этот документ «является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу основного общего образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к 
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I 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью 

управления качеством образования в образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного «Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной 

«обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

■ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

■ оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

■ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

■ стартовую диагностику, 

■ текущую и тематическую оценку, 

■ портфолио, 

■ внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

■ промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

■ государственная итоговая аттестация, 

■ независимая оценка качества образования 

■ мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно- 

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные 

в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности 

учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
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учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправ- 

ленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

■ оценки предметных и метапредметных результатов; 

■ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) 

как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достиженийи для итоговой 

оценки; 

■ использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе обучения 

и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

■ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, 

испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

1.3.2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

—универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, кодирование 

и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач); 

—универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для ор-ганизации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

—универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 
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читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Формами оценки являются: 

■ для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной основе; 

■ для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

■ для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один 

раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных и предметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к 

государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и 

др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из из следующих работ: 

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

проведенных 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) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации. 

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. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Проектную деятельность оценивают по следующим 

критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения 



12  

и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой про- 

блемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах «Общие положения» и «Требования к 

результатам освоения программы основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, 

естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предусмотрены следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных 

познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

—использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев 

«знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности направлена на 

выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения во вне- учебной 

ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» 

разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 
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отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при решении 

нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на 

способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 

отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например элементов 

читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в 

рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

—оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на содержании 

различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном 

инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В них 

оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных 

предметах, при решении различных задач. Эти процедуры проводятся в рамках внутришкольного 

мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится 

до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание включает: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, теку- щая/тематическая; устно/письменно/практика); 

—требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

—график контрольных мероприятий. 

1.3.3.   Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5 класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, 

в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения восвоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. под- держивающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и груп- повые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета 

и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему на- копленной оценки 

и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 
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выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и 

в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Ре- 

зультаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так 

и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

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

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

■ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

■ оценки уровня функциональной грамотности; 

■ оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для реко- 

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

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и локальными актами школы. 

Государственная итоговая аттестация 

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

государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 
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учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению 

образовательной организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им.По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

■ объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования; 

■ портфолио выпускника; 

■ экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне 

основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

■ отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных 

и предметных результатов; 

■ даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ. 

 

Приложение 1. 

 

2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.2.1. Целевой раздел 

Универсальные учебные действия – обобщенные учебные действия, позволяющие 

решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Программа формирования и развития УУД определяет: 

▪ цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по формированию и раз- 

витию универсальных учебных действий в основной школе; 

▪ описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

▪ описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы; 

▪ планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий; 

▪ ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

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

▪ основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описа- ние 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятель- ность 

обучающихся; 

▪ условия развития УУД. 
 

Цель программы: создать единую информационно-методическую среду школы по 

формированию и развитию универсальных учебных действий, тем самым способствуя 

эффективному внедрению ФГОС в практику работы школы. 

Задачи программы: 

■ развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

■ формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, комму- 

никативных универсальных учебных действий у обучающихся; 
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■ формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситу- 

ациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обу- 

чающихся, готовности к решению практических задач; 

■ повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компе- 

тенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

■ формирование навыка участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпи- 

адах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

■ овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

■ формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей ин- 

формации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникаци- 

онной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

■ формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого раз- 

вития общества; 

■ создание необходимых условий для подготовки функционально- грамотных учеников, 

умеющих использовать приобретенные предметные знания и общеучебные умения для 

решения любых задач. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е.умение 

учиться. Поскольку в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. Поэтому главная задача для основной 

школы может быть сформулирована следующим образом: «учить ученика учиться в 

общении». 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во 

ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными 

знаково-символическими средствами, направленными на: 
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■ овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования инфор- 

мации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные 

учебные познавательные действия); 

■ приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осу- 

ществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстника- 

ми, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновы- 

вать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея- 

тельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные дей- 

ствия); 

■ включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищаю- 

щий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произ- 

вольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

 
2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна содержать: 

▪ описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

▪ описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основногообщего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие программы (ПРП) 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах: 

▪ как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые резуль- 

таты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

▪ в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учеб- 

ного содержания; 
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▪ в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического планирова- 

ния. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

▪ Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов ре- 

чи и жанров. 

▪ Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов речи 

и жанров. 

▪ Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литера- 

турные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа. 

▪ Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

▪ Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами 

▪ текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учѐтом 

самостоятельно выделенных критериев. 

▪ Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей 

и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

▪ Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи. 

▪ Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

▪ Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини- 

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инстру- 

мент. 
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▪ Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследова- 

ния (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

▪ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей при- 

чинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

▪ Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнно- 

го наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического ми- ни- 

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

▪ Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру- 

гих, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования. 

▪ Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объек- 

та изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

▪ Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобще- 

ний. 

▪ Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в ана- 

логичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в но- 

вых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

▪ Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельно- 

сти на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, 

научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

▪ Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и ком- 

ментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст 

в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энцик- 

лопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных элек- 

тронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развѐрнутом 

виде в соответствии с учебной задачей. 

▪ Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, де- 

тальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости 

от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослу- 

шанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и 
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жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных 

в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

▪ Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит ин- 

формации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем 

использования других источников информации. 

▪ В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем 

развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

▪ Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую по- 

зицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 

тексте и других источниках. 

▪ Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и дру- 

гой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 

установки. 

▪ Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предло- 

женным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и си- 

стематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

▪ Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и пись- 

менной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 

логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

▪ Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопо- 

ставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаружи- 

вать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям со- 

беседников. 

▪ Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять само- 

контроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) 

результата деятельности. 

▪ Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их при- 

чины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и кор- 

ректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответ- ствие 

результата поставленной цели и условиям общения. 

▪ Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

▪ Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка 

и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (же- 

стами, мимикой). 

▪ Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненно- 

го лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать 

формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответ- 

ствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного 

материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ( АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

▪ Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

▪ Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли сред- 

ствами родного и иностранного языков. 

▪ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые яв- 

ления иностранного языка, разные типы высказывания. 

▪ Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.). 

▪ Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диа- 

граммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

▪ Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

▪ Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (напри- 

мер, с помощью словообразовательных элементов). 

▪ Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые кли- 

ше, грамматические явления, тексты и т. п.). 

▪ Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

▪ Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таб- 

лицах, диаграммах). 

Работа с информацией 
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▪ Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

▪ Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное даль- 

нейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последователь- 

ность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

▪ Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной пере- 

работки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного пере- 

вода); 

▪ использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания его содержания. 

▪ Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

▪ Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

▪ Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; 

▪ выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументи- 

ровать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

▪ Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказы- 

вания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с услови- 

ями и целями общения. 

▪ Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с пол- 

ным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

▪ Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагмен- 

тами. 

▪ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникатив- 

ной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утвержде- 

ний). 

▪ Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

▪ Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выби- 

рать и аргументировать способ деятельности. 
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▪ Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

▪ Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его про- 

должать поиск совместного решения поставленной задачи). 

▪ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

▪ Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

▪ Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

▪ Различать свойства и признаки объектов. 

▪ Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, фор- 

мулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

▪ Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами. 

▪ Анализировать изменения и находить закономерности. 

▪ Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить след- 

ствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

▪ Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

▪ Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему. 

▪ Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример. 

▪ Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

▪ Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

▪ Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графиче- 

ские модели. 

▪ Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от против- 

ного. 

▪ Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

▪ Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 
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▪ Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе ин- 

формации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

▪ Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математиче- 

ских объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипо- 

тезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

▪ Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерно- 

сти и результаты. 

▪ Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

▪ Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

▪ Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информа- 

ции, графические способы представления данных. 

▪ Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

▪ Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 

▪ Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать проти- 

воречия в фактах, данных. 

▪ Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

▪ Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

▪ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказа- 

тельства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графиче- 

ском виде. 

▪ Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информаци- 

онной безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социаль- 

ной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

▪ Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

▪ Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации. 
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▪ Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договари- 

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

▪ Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия 

с другими членами команды. 

▪ Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критери- 

ям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

▪ Удерживать цель деятельности. 

▪ Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ дея- 

тельности. 

▪ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

▪ Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятель- 

ности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

▪ Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

▪ — почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

▪ —почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

▪ Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

▪ Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся. 

▪ Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений 

на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

▪ Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

▪ Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

▪ Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведе- 

ние наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат- 

ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 
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▪ Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или уль- 

тразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

▪ Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

▪ Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные мате- 

риалы, ресурсы Интернета. 

▪ Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

▪ Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при вы- 

явлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной 

проблеме. 

▪ Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах. 

▪ Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследо- 

вания или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

▪ Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно- 

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и ре- 

зультатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

▪ Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

▪ Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

▪ Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности. 

▪ Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требую- щих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (ин- 

дивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

▪ Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 

плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

▪ Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно- 

научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

▪ Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по ре- 

шению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 
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▪ Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы постав- 

ленным целям и условиям. 

▪ Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного иссле- 

дования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

▪ Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

▪ Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

▪ Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, про- 

цессов. 

▪ Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (суще- 

ствовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по задан- 

ным или самостоятельно определенным основаниям. 

▪ Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, ци- 

вилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

▪ Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

▪ Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследователь- 

ский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая мате- 

риалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

▪ Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оцени- 

вать их значимость. 

▪ Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) ви- 

ды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, меха- 

низмы государственного регулирования экономики: современные государства по форме 

правления, государственно-территориальному устройству, типы политических партий, 

общественно-политических организаций. 

▪ Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолет- 

них в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

▪ Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 
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▪ Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях Рос- 

сии в текст. 

▪ Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе из- 

менившихся ситуаций. 

▪ Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

▪ Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламен- 

том. 

▪ Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

▪ Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

▪ Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и гео- 

графической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географиче- 

ской широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

▪ Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

▪ Классифицировать острова по происхождению. 

▪ Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов при- 

роды в результате деятельности человека с использованием разных источников географи- 

ческой информации. 

▪ Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

▪ Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и(или) 

графической форме. 

▪ Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирова- 

ния изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

▪ Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

▪ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе. 

▪ Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием раз- 

личных способов повышения эффективности производства. 

▪ Работа с информацией 
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▪ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной ли- 

тературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публици- 

стике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

▪ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и цен- 

ности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

▪ Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией 

авторов. 

▪ Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной рабо- 

ты с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

▪ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной ли- 

тературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публици- 

стике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

▪ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценно- 

сти (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

▪ Выбирать источники географической информации (картографические, статистиче- 

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые 

для изучения особенностей хозяйства России. 

▪ Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географиче- 

скую информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

▪ Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

▪ Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптиро- 

ванных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять 

план. 

▪ Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоня- 

ющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источ- 

ников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

▪ Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

▪ Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, пред- 

ставленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
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▪ Определять характер отношений между людьми в различных исторических и со- 

временных ситуациях, событиях. 

▪ Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи. 

▪ Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

▪ Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

▪ Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их со- 

ответствия правовым и нравственным нормам. 

▪ Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 

▪ Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

▪ Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми дру- 

гой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответ- 

ствия духовным традициям общества. 

▪ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 

▪ Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

▪ При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обме- 

ниваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

▪ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

▪ Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

▪ Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — 

на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, дея- 

телей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных 

движений, реформ и революций и т. д.). 
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▪ Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а за- 

тем самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

▪ Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учеб- 

ной и исторической литературе. 

▪ Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргумен- 

тировать предлагаемые варианты решений. 

 

Задачи формирования универсальных учебных действий 

в соответствии с ФГОС ООО 

 

Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные УУД 

• личностное самоопределение 

• развитие Я-концепции 

• смыслообразование 

• мотивация 

• нравственно-этическое 

оценивание 

- участие в проектах 

- творческие задания 

- самооценка события, происшествия 

- самоанализ 

- ролевые игры в рамках тренинга 
- подведение итогов урока 

- мысленное воспроизведение и 

анализ картины, ситуации, книги, 

фильма 
-зрительное, моторное, вербальное вос- 

приятие живописи, музыки, фильма 

Коммуникативные УУД 

• Планирование и осуществление 

учебного сотрудничества с учи- 

телем и сверстниками 

• постановка вопросов - ини- 

циативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

• учет позиции партнера 

• разрешение конфликтов 

• управление поведением 
партнѐра — контроль, коррек- 
ция, оценка его действий 

• умение с достаточной пол- 

нотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями комму- 

никации 

• передача информации и 
отображение предметного со- 
держания чтения; 

- составление 

задания 

партнеру 
- отзыв на работу товарища 

- парная работа по выполнению заданий, 

поиску информации и т.д. 
- групповая работа по созданию 

проекта, составлению кроссворда и 

т.д. 

- диалоговое слушание (формулирование во- 

просов для обратной связи) 
- диспуты, дискуссии, 

- задания на развитие диалогической 

речи (обсуждение, убеждение, пригла- 

шение и т.д.) 

- задания на развитие монологической речи 

(составление рассказа, описание, объяснение 

и т.д.) 

- ролевые игры в рамках тренинга 
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• рефлексия способов и усло- 
вий действия, их контроль и 
оценка; критичность 

- групповые игры 

- - работа со словарями и справочниками 

Регулятивные УУД 

• планирование 

• рефлексия 

• ориентировка в ситуации 

• прогнозирование 

• целеполагание 

• оценивание 

• принятие решения 

• самоконтроль 

• коррекция 

- маршрутные листы 
- парная и коллективная деятельность 

- задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата 

- задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (преднамеренные 

ошибки) 

- задания, обучающие пошаговому и итоговому 

контролю результатов, планированию решения 

задачи и прогнозированию результата 

- задания, содержащие элементы проектной и 

исследовательской деятельности 
- самоконтроль и самооценка 
- взаимоконтроль и взаимооценка 
- дифференцированные задания 

- выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку ин- 

формации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию 

- тренинговые и проверочные задания подготов- 

ка мероприятия (праздника, концерта и т.д.), 

включающая в себя планирование этапов выпол- 

нения работы, отслеживание продвижения в вы- 

полнении задания, соблюдение графика подготов- 

ки и предоставления материалов, поиск необхо- 

димых ресурсов, распределение обязанностей и 

контроль качества выполнения работы 

- подготовка материалов для школьного сайта, 

школьной газеты, выставки 

- ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями 

- ведение протоколов выполнения учебного 

задания 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность (УИПД), на основе программы формирования УУД. 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и спе- 

цифические характеристики. 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Общие характеристики 

− практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятель- 

ности; 

− структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, форму- 

лировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным 

целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проект- 

ных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом про- 

екта или целями исследования; представление результатов; 

компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, акку- 

ратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Специфические черты различия 

■ Проект направлен на получение конкретно- 

го запланированного результата — продукта, 

обладающего определѐнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования. 

Проектная работа должна ответить на вопрос 

«Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и др.), чтобы ре- 

шить реально существующую или потенциаль- 

но значимую проблему?». 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планиро- 

вание процесса создания продукта и реализа- 

ции этого плана. Результат проекта должен 

быть точно соотнесѐн со всеми характери- 

стиками, сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской дея- 

тельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную провер- 

ку выдвинутых предположений 

 
При построении учебно-исследовательского процесса педагоги школы учитывают 

следующие факторы: 

▪ тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 

с кругом интереса учителя; 

▪ обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы, иначе весь ход поиска еѐ 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно пра- 

вильно; 

▪ организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строить- 

ся 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. 
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Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 

взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у школьников 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к по- 

стоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД осуществляется обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 

групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 

и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении 

всего процесса их формирования. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Программа мониторинга изучения уровня сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что 

она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно- 

экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

■ на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные во- 

просы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение 

новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

■ на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и экспе- 

римент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных дан- 

ных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 



36  

посмотреть   на различные   проблемы   с позиции   ученых,   занимающихся научным 

исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

■ обоснование актуальности исследования; 

■ планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, поста- 

новка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

■ собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррек- 

цией результатов работ, проверка гипотезы; 

■ описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

■ представление результатов исследования, где в любое исследование может быть вклю- 

чена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как 

полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности 

в рамках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 

тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление 

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних 

заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

■ предметные учебные исследования; 

■ междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся следующие: 
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▪ урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчѐт, урок изобретатель- 

ства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учѐных, урок-защита исследователь- 

ских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

▪ урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

▪ урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельно- 

сти (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

▪ урок-консультация; 

▪ домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб- 

разные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное 

во времени. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

■ учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблем- 

ной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических во- 

просов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? 

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ? 

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ? 

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

■ мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоен- 

ный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько про- 

блемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

■ доклад, реферат, статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по раз- 

личным предметным областям. 

 
Особенности организации учебной исследовательской деятельности 

в рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования. 

Направления учебных исследований обучающихся во внеурочное время: 

■ социально-гуманитарное; 
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■ филологическое; 

■ естественно-научное; 

■ информационно-технологическое; 

■ междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

■ исследовательская практика обучающихся; 

■ образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

■ факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

■ ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельно- 

сти, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуж- 

дение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

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

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

вания, сотрудничество с другими школами; 

■ участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе ди- 

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполне- 

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

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспе- 

чить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по разви- 

тию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время используются следующие 

формы предъявления результатов: 

■ письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предмет- 

ным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

Базовые исследовательские действия, которые подлежат оцениванию: 

■ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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■ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состо- 

янием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

■ формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу- 

ментировать свою позицию, мнение; 

■ проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, не- 

большое исследование; 

■ оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследо- 

вания (эксперимента); 

■ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полу- 

ченных выводов и обобщений; 

■ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных 

требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована 

на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для ре- 

шения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. При организации 

ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать исследователь- 

ская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, 

прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им 

сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и 

эффективности планируемого результата («продукта»). 

Условия для организации проектной деятельности: 

■ проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

■ для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, научные общества; 

■ обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов как в части ори- 

ентации при выборе темы проекта, так и в части конкретных приѐмов, технологий и мето- 

дов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 
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■ необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

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

и используемых  методов (методическое руководство); 

■ необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором от- 

ражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта; 

■ необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

■ результаты и продукты проектной работы должны быть презентованы, получить 

оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, про- води- мой 

в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для обсужде- ния. 

Организационная структура проектной деятельности в школе: 

■ в 5 - 6 классах в учебной деятельности используется специальный тип задач – про- 

ектная задача с несколькими вариантами правильных решений, допускается использова- 

ние краткосрочных групповых и индивидуальных проектов. Индивидуальные проекты 

обучающиеся 5-6  классов выполняют по желанию. 

■ в 7 классе обязательна работа над групповым проектом (в рамках урочной деятель- 

ности); каждый член группы действует самостоятельно, но члены группы совместно рас- 

пределяют функции, совместно планируют работу каждого, обмениваются результатами, 

контролируют, оценивают и корректируют друг друга. Важное условие - самостоятель- 

ность выполнения учебных задач. Индивидуальные проекты обучающиеся 7 классов вы- 

полняют по желанию. 

■ в 8 классе обязательна работа над индивидуальным проектом, представляющим 

собой самостоятельную работу, осуществляемую на протяжении длительного периода. В 

ходе такой работы автор проекта самостоятельно и с помощью педагога - руководителя 

получает возможность научиться планировать и работать по плану - это один из важней- 

ших не только учебных, но и социальных навыков, которыми должен овладеть ученик. 

■ для обучающихся 9 класса является обязательным Индивидуальный итоговый про- 

ект, который представляет собой учебный проект в рамках одного или нескольких учеб- 

ных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освое- 

нии содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- 
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познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). Индивиду- 

альный итоговый проект выносится на защиту в рамках итоговой аттестации. 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

■ анализ и формулирование проблемы; 

■ формулирование темы проекта; 

■ постановка цели и задач проекта; 

■ составление плана работы; 

■ сбор информации/исследование; 

■ выполнение технологического этапа; 

■ подготовка и защита проекта; 

■ рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

 
 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

школе 

Основание Формы организации проектной деятельности 

По видам проектов информационный (поисковый) 

исследовательский 

творческий 

социальный 

прикладной (практикоориентированный) 

игровой (ролевой) 

инновационный (предполагающий организационно- 

экономический механизм внедрения) 

По содержанию монопредметный 

метапредметный - относящийся к области знаний (нескольким 

областям) 

надпредметный - относящийся к области деятельности 

По количеству участников Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), груп- 

повой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, городской, всероссийский, междуна- 

родный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐр- 

ской сети, в том числе в Интернете) 

По длительности проект – урок, проект-тема, многолетний проект 

По дидактической цели ознакомление обучающихся с методами и технологиями проект- 

ной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифферен- 

циации обучения, поддержка мотивации в обучении 
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Особенности организации проектной деятельности 

в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

■ предметные проекты; 

■ метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и 

выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

■ монопроект (использование содержания одного предмета); 

■ межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

■ метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 

обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем: 

■ Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

■ Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

■ Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

■ Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

■ Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

■ материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

■ отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
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Особенности организации проектной деятельности 

в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 

реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

ПД обучающихся в школе во внеурочное время ориентирована на реализацию 

следующих направлений учебного проектирования: 

■ гуманитарное; 

■ естественно-научное; 

■ социально-ориентированное; 

■ инженерно-техническое; 

■ художественно-творческое; 

■ спортивно-оздоровительное; 

■ туристско-краеведческое. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются: 

■ материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

■ медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

■ публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, те- 

атральная постановка и пр.); 

■ отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т.е. 

насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся удалось 

продемонстрировать базовые проектные действия: 

■ понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

■ умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

■ умение планировать и работать по плану; 

■ умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

■ умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку деятельности в 

группе. 
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В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

■ качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рас- 

суждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

■ качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации); 

■ качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность из- 

ложения); 

■ уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргу- 

ментировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

Приложение 3. Положение об индивидуальном проекте. 
 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учѐтом целей и задач проектной де- 

ятельности на этапе основного общего образования: 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляю- 

щаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа- 

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформи- 

рованности познавательных учебных действий. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 
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Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

 

ФГОС ООО (результаты, ожидаемые в 9 классе) Результаты, ожидаемые в 5-6 классах Формы, обеспечивающие 

получение результатов 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, пре- 
образование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели 
на основе учѐта выделенных учителем ориентиров дей- 
ствия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• самостоятельно контролировать своѐ время и управлять 
им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия; актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить необходи- 
мые 

• коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 
ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих со- 
бытий и развития процесса. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и 

Умение ставить цель работы в паре, группе, приме- 

нять правила работы в парах в совместной учебной 

деятельности. 

Умение анализировать условия учебной задачи с 

помощью взрослого. 

Умение планировать пути и выбирать средства до- 

стижения поставленной цели с помощью взрослого. 

Осуществление актуального контроля на уровне 

произвольного внимания 

большинством учащихся (за исключением детей, 

имеющих заболевания) 

Умение проверять свою работу по образцу и приоб- 

ретение опыт самооценки этого умения на основе 

применения эталона. 

Умение самостоятельно ставить новые учебные це- 

ли и задачи. 

Умение планировать пути достижения целей с по- 

мощью взрослого, учитывать условия и средства их 

достижения в коллективных формах работы (груп- 

повой, парной). 

Предлагать различные варианты решения проблемы 

(до 3 - 4). 

Большинство детей научатся осуществлять познава- 

тельную рефлексию в отношении действий по реше- 

нию учебных и познавательных задач. 

Овладение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений в учебной и познавательной дея- 

тельности с помощью взрослого. 

Организация групповой и 

парной работы на учебных 

занятиях, социальные акции и 

проекты в соответствии с 

Программой воспитания и 

социализации. 

 

Урок открытия нового 

знания,  решение проектных 

задач в учебной 

деятельности, соци- 

альное проектирование 

Урок, проектная и учебно 

–исследовательская деятель- 
ность (учебная и внеучебная) 

 
 

Урок развивающего контроля 

 
Система   уроков (урок от- 

крытия нового знания, 

урок рефлексии, урок в 

форме учебного проекта и 

учебного исследования). 

 

Внеурочная проектная дея- 

тельность 
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задачи; 

• построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и вы- 

бирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной  деятельности   в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных за- 

дач; 

• адекватно оценивать объективную трудность 

как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определѐнной сложности в различных 

сферахсамостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

Понимать необходимость приложения волевых уси- 

лий для достижения цели. 

Понимать причину и суть затруднений, возникаю- 

щих при выполнении пробного действия в ходе ре- 

шения учебной задачи и самостоятельно искать вы- 

ход из затруднения. 
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Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации раз- 
личных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументи- 
ровать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотруд- 
ничестве при выработке общего решения в совместной дея- 
тельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собствен- 
ной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудниче- 
стве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции 
своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения раз- 
личных коммуникативных задач; владеть устной и письмен- 
ной речью; строить монологическое контекстное высказыва- 
ние; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками, определять цели и функции участ- 
ников, способы взаимодействия; планировать общие способы 
работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐ- 
ра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эф- 
фективно сотрудничать и способствовать продуктивной ко- 
операции; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

Умение задавать вопросы, необходимые для ор- 

ганизации собственной деятельности и сотруд- 

ничества с партнѐром. 

Применение знаний основ коммуникативной 

рефлексии. 

Умение осуществлять взаимный контроль и ока- 

зывать в сотрудничестве необходимую взаимо- 

помощь. 

Умение адекватно использовать речь для плани- 

рования и регуляции своей деятельности. 

Приобрести навык работы в группе — устанав- 

ливать     рабочие   отно- 

шения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. При- 

нимать во  внимание разные мнения и интере- 

сы,   обосновывать  собствен- 

ную позицию; оказывать поддержку тем, от кого 

зависит достижение  цели в совместной 

деятельности  в группе, паре; вступать 

формами речи в соответствии 

и позволять еѐ участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих це- 

лей. 

Учебная и внеучебная дея- 

тельность (групповая форма 

работы, проектная деятель- 

ность) 

Учебная деятельность по всем 

предметам 

Участие в работе кружков 

Учебная деятельность по 

всем предметам 

Учебная и внеучебная 

деятельность  (групповая 

форма работы, проектная дея- 

тельность) в том числе в 

учреждениях до- 

полнительного образования 

Внеклассные мероприятия, 

поездки на экскурсии, 

походы, 

дискуссионный клуб по 

вопросам экологии 

Уроки гуманитарного цикла, 

«Этические беседы», 

классные часы, научно – ис- 

следовательская деятель- 

ность. 

КТД «Неделя добра», 

«Интеллектуальный марафон», 

Дни наук и другие мероприя- 

тия и акции, проводимые в 

школе 
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• использовать адекватные языковые средства для отображения 
своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание со- 
вершаемых действий как в форме громкой социализирован- 
ной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной пози- 
ции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать соб- 
ственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению 
проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интере- 
сов и позиций всех участников, 

• поиска и оценки альтернативных способов разрешения кон- 
фликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкнове- 

ния интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного дей- 
ствия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит до- 
стижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 
оснований собственных действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последователь- 
но и полно передавать партнѐру необходимую информацию 
как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном об- 
суждении  проблем,  участвовать 
в дискуссии  и аргументиро- 
вать свою позицию, владеть монологической и диалогиче-ской 
формами речи в соответствии с грамматическими и син- 
таксическими нормами родного языка; 
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• следовать морально-этическим  и пси- 
хологическим принципам общения и сотрудничества на ос- 
нове уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 
личности другого, адекватного межличностного восприятия, 
готовности адекватно реагировать на нужды других, в част- 
ности оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые об- 
суждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели груп- 
пы и позволять еѐ 

• участникам проявлять собственную энергию для достижения 
этих целей. 

  

Личностные УУД 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о 
территории и границах России, еѐ географических особенно- 
стях; знание основных исторических событий развития гос- 
ударственности и общества; знание истории и географии 
края, его 

• достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представле- 
ние о государственной организации России, знание государ- 
ственной символики (герб, флаг, гимн), знание государ- 
ственных праздников; 

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

• знание о своей этнической принадлежности, освоение наци- 
ональных ценностей, традиций, культуры, знание о 

Формирование представления о территории и 
границах России. 

Знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн). 
Знание государственных праздников. Ориен- 
тация в системе основных понятий норм и 
ценностей 

(добра и зло, честь, долг, справедливость, 

насилие) 

Экологическое сознание (знание основных 
принципов и правил отношения к природе, 

основ здорового образа жизни, правил пове- 

дения в ЧС. 

Участие в работе круж- 
ков естественно- 
научного цикла. 
Внеклассные мероприятия, 

поездки на экскурсии, 

походы, 

дискуссионный клуб по 

вопросам экологии Участие в 

акции «Вахта Памяти», 

 

Уроки, классные часы, Про- 

грамма «Здоровье». 

«Зеленый патруль» и другие в 

соответствии с Программой 

воспитания и социализации 

Участие в гражданско – пат- 

риотических акциях. 
Воспитательная работа, 
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• народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирово- 
го культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 
иерархизация, понимание конвенционального характера мо- 
рали; основы социально-критического мышления, ори- 
ентация в особенностях социальных отношений и взаимо- 
действий, установление взаимосвязи между общественными 
и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жиз- 
ни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и 
правил отношения к природе; знание основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведе- 
ния в чрезвычайных ситуациях. 

Выпускник получит возможность для фор- 
мирования: 

• выраженной устойчивой учебно- по- 
знавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я- концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентично- 
сти в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способ- 
ности к решению моральных дилемм на основе учѐта пози- 
ций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чув- 
ства; устойчивое следование в поведении моральным нор- 
мам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чув- 

ствамдругих, выражающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 уроки обществознания, 

географии, литературы, ис- 

кусства. 

Неделя Добра, День се- 

мьи. 

Туристические походы и 

спортивные соревнования 

совместно с родителями 

Литература,внеурочная дея- 

тельность. 

Весенняя неделя добра Учеб- 

ная и внеклассная работа, 

«Этические беседы», 

творческие объединения Уро- 

ки по всем предметам, вне- 

урочная деятельность Дежур- 

ство в школе и классе, уча- 

стие в детских, школьных и 

внешкольных мероприятиях 

«Этические беседы» Учебная и 

внеучебнаядеятельность 

Благотворительные акции. 

Акция «Ракушка Добра». 

Познавательные УУД 
Выпускник научится: 

• основам реализации проектно- ис- 
Проводить наблюдение под руководством 

учителя. Уметь давать определение понятиям. 

Все предметы, учебное ис- 
следование 
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следовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использо- 
ванием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения за- 
дач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше- 
ния задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию уста- 
новления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от по- 
нятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, само- 
стоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления 
(на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и от- 
ношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваи- 
вающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выде- 
лять главное и второстепенное, главную идею тек- 
ста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл вы- 
ражений, понимать и употреблять обороты речи, построен- 
ные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность    научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Осуществлять сравнение, сериацию и класси- 

фикацию, выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций с высокой 

степенью самостоятельности. 

Строить логическое рассуждение, включаю- 

щее установление причинно- следственных 

связей. 

Владеть  основами  ознакомитель- 

ного, изучающего, усваивающего чтения. 

структурировать тексты, включая умение вы- 

делять главное  и  второстепен- 

ное, главную идею текста,  выстраи- 

вать последовательность описываемых собы- 

тий; Работать с  метафорами  — 

понимать переносный смысл вы- 

ражений, понимать и употреблять обороты 

речи. 

Под руководством учителя/ научного руково- 

дителя/ большинство лицеистов научится 

ставить про- 

блему, аргументировать еѐ актуальность; 

проводить исследование на ос- 

нове применения методов наблюдения. 

Все предметы 
 

Предметы естественно - 

научного цикла, русский 

язык, литература, 

искусство, внеклассное чте- 

ние, экологический проект 

Все предметы 

 

Все предметы 

Предметы гуманитарного 

цикла (филология, ин язык) 

Литература, русский 

язык, Учебные предметы. 

Подготовка учебных 

исследований  во вне- 

урочной деятельности, уча- 

стие в районных конкурсах 

Работа в кружках 

учреждений дополнительного 

образования: 
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• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе приме- 
нения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 
процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; де- 

лать умозаключения         (индуктивное и по аналогии) 

и выводы на основе аргументации. 
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2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной организации 

создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 

■ разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на фор- 

мирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение общих для всех 

предметов планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, которая 

может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

■ определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных ре- 

зультатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

■ определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению 

универсальными учебными действиями; 

■ разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фоку- 

са: предметный и метапредметный; 

■ разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

■ конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной де- 

ятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

■ разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и раз- 

витию ИКТ-компетенций; 

■ разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной ор- 

ганизации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

■ разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

■ организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального 

общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

■ организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном про- 

цессе; 

■ организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школь- 

ными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

■ организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития 

УУД у учащихся; 

■ организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте обра- 

зовательной организации. Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблю- 
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дением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы: 

■ рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения 

задач программы; 

■ определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, про- 

явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индиви- 

дуальных образовательных траекторий; 

■ анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

■ анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с использова- 

нием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные 

требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на 

школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из 

других образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по 

учебным предметам необходимо регулярно проводить методические советы для определения, 

как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал 

разных специалистов-предметников. 

Программа формирования УУД в 

МБОУ «СОШ №15» 

▪ План работы творческих групп основной школы по формированию УУД 

▪ План работы психолога по формированию и мониторингу   УУД 

▪ План административного контроля результатов формирования УУД 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В основной школе главным результатом образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности 

как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на пред- 

метных знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере 

своих прав и обязанностей. 
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ФГОС ООО предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования». 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образователь- 

ной программы основного общего образования должны учитываться сформированность умения 

осуществлять проектную деятельность, способность к решению учебно-практических и учебно- 

познавательных задач. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной диагно- 

стики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и заключитель- ном 

этапах основной школы. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, соот- 

ветственно, выступают: 

▪ cоответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

▪ соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

▪ сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающей уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной дея- 

тельностью учащихся. 

. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные ха- 

рактеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающи- 

мися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных монито- 

ринговых исследований. 

Для оценки уровня сформированности новых (метапредметных) результатов можно исполь- 

зовать: 

1. Систему заданий, разработанных авторским коллективом под руководством 

А.Г. Асмолова (Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от дей- 

ствия к мысли: система заданий: пособие для учителя/ под ред.А.Г. Асмолова. 

М.:Просвещение, 2010) 

2. Специальные интегрированные проверочные работы (тесты) на этапе предварительной 

диагностики по проверке некоторых личностных и метапредметных результатов (универсаль- 

ных учебных действий). При этом контролироваться будут не столько знания, сколько умения их 

использовать за пределами предметной области. Поскольку данные тесты направлены на 

определение не только ЗУНов, но и компетенций, они не являются полностью закрытым (не 

предполагают только выбор правильных вариантов ответа), но включают в себя творческое за- 

дание 
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3. Тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и 

для промежуточного, и для итогового контроля 

4. Диагностика метапредметных результатов может быть проведена в рамках проекта. Инстру- 

ментарий включает: текст задания, лист планирования и продвижения по заданию, лист само- 

оценки, сценарий проведения занятия, рекомендации по организации работы групп, памятку, 

информационные ресурсы для выполнения проекта, лист наблюдения, отчет. 

5. Комплексная работа с текстом. Предметом проверки становятся стратегии смыслового 

чтения и способы работы с текстом. Выполнение заданий предполагает привлечение знаний, 

полученных при изучении разных предметов. Задания могут быть связаны с разными учебными 

предметами, информацией текста, личным опытом школьника, современностью. В комплекс- 

ной работе может быть использовано до четырех тематических (предметных) блоков. 

6. Оценка портфолио с целью оказания помощи обучающемуся в развитии его способности 

анализировать собственную деятельность. 

Портфолио могут содержать рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п. Это – новый под- 

ход к обучению, новый способ работы, выражающий современное понимание процесса препо- 

давания и учения, новую культуру образования. Портфолио позволяет выяснить не только то, что 

знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, подталкивает к диалогу между учите- лем и 

учащимся. При этом важно, что учащийся сам решает, что именно будет входить в его 

портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки собственных достижений. 

7. Кейс-метод. Его название происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, порт- 

фель (в то же время «кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»). 

Процесс обучения с использованием кейс–метода представляет собой имитацию реального со- 

бытия, сочетающую в целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие ма- 

териальные и временные затраты и вариативность обучения. Учебный материал подается в виде 

проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: само- 

стоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с раз- 

ных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса полу- 

чения знаний и его результатов. 

8. Анализ участия учащихся в ежегодных конкурсах и научно-практических конференци- 

ях, которые являются необходимым условием проектной деятельности, проводимых в школе, 

районе, городе также свидетельствует об уровне сформированности УУД у учащихся основной 

школы. 

Требования к выстраиванию системы оценивания: 

▪ включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобре- 

тали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

▪ использование критериальной системы оценивания; 
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▪ использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе 

как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

▪ субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

▪ интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдель- 

ных аспектов обучения (например, формирование речевых навыков, навыков работы с 

информацией и т.д.); 

▪ самоанализ и самооценку обучающихся; 

▪ оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формиро- 

вания, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

своего собственного процесса обучения; 

▪ разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, об- 

щими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получе- 

ния информации. 

 
 

 
 

Приложение 4 

2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

 
2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

В учреждении обучаются обучающиеся с ОВЗ, по заключению ПМПК имеющие, в большинстве 

своем, диагноз ЗПР. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в 

учреждении определяются адаптированной образовательной программой по предметам учебного 

плана. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ и 

возможностей образовательной организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения 

у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей 

и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы. 
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2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

 

Цель программы коррекционной работы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- 

просветительское). 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк)); 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

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

другим вопросам. 

-обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ; 

 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений, обучающихся с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля 

в решении проблем этих детей. 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 
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образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметныхрезультатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 

деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 
 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Направления коррекционной работы: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Содержание программы коррекционной работы 

Мероприятие Ответственные Форма реализации 
мероприятия 

Ожидаемый результат 

Диагностическая деятельность 

Стартовая психо- 

лого- медико- пе- 

дагогическая диа- 

гностика 

-Заместитель дирек- 

тора по УВР 

-Медицинский ра- 

ботник 

-Учителя- предмет- 

ники 
-Психолог 

-Анализ документов 

ПМПК 

— входная диагно- 

стика 

— пакет документов 

для ПМПК 

_ Определение характера и 

объема затруднений в освое- 

нии конкретными обучаю- 

щимися ООП ООО; 

— развертывание коррекци- 

онной работы 

Коррекционно- развивающая деятельность 

Выбор и разра- 

ботка оптималь- 

ных для развития 

В пределах долж- 

ностных обязанно- 

стей: 

Локальные акты; 

Приказы; 
Протоколы школьной 

Отражение коррекционно- 

развивающей работы в доку- 

ментации школы; 
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ребенка с  ОВЗ 

коррекционных 

программ,  мето- 

дик, методов и 

приемов обучения 

в соответствии с 

его особыми об- 

разовательными 
потребностями 

— Заместитель ди- 

ректора по УВР 

-Медицинский ра- 

ботник 

-Учителя- предмет- 

ники 

— Классный руко- 

водитель 
-Психолог 

ПМПк; 

Индивидуальные 

коррекционные 

маршруты; 

— Заключение договоров с 

внешними партнерами о 

психолого- медико- педаго- 

гическом сопровождении де- 

тей с ОВЗ; 

— система комплексного 

психолого- медико- педаго- 

гического сопровождения 

детей с ОВЗ в ОО. 

Организация  и 

проведение спе- 

циалистами инди- 

видуальных  и 

групповых кор- 

рекционно- разви- 

вающих занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений разви- 

тия и трудностей 

обучения 

-Психолог — Заседания ПМПк; 

— индивидуальные и 

групповые коррекци- 

онно- развивающие 

занятия 

— Реализация плана инди- 

видуально ориентированных 

коррекционных мероприя- 

тий, обеспечивающих удо- 

влетворение особых образо- 

вательных потребностей де- 

тей с ОВЗ; 

-Выполнение рекомендаций 

ПМПК разных уровней; 

— корректировка индивиду- 
альных коррекционных 
маршрутов 

Системное воз- 

действие на учеб- 

но- познаватель- 

ную деятельность 

обучающегося в 

динамике ОП 

— Заместитель ди- 

ректора по УВР 

-Учителя- предмет- 

ники 

— Классный руко- 

водитель 

-Психолог 

— Мониторинг раз- 

вития обучающихся; 

— План мероприятий 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 

— реализация про- 

граммы формирова- 

ния культуры здоро- 

вого и безопасного 

образа жизни как ча- 

сти ООП ООО 

— Целенаправленное воз- 

действие учителей- предмет- 

ников и специалистов на 

формирование УУД и кор- 

рекцию отклонений в разви- 

тии, использование адапти- 

рованных образовательных 

программ, методов обучения 

и воспитания, учебных посо- 

бий и дидактических матери- 

алов 

Развитие эмоцио- 

нально волевой и 

личностной сфе- 

ры ребенка и 

психо- коррекция 

его поведения 

— Классный руко- 

водитель 

-Психолог 

— Учителя- пред- 

метники 

— План воспита- 

тельной работы с 

обучающимися; 

— индивидуальные 

консультации с роди- 

телями; 

— Программы кур- 

сов внеурочной дея- 

тельности 

— Желание учиться 

— усвоение программы 

— Социализация 

— Коммуникабельность 

— Изменение детско- роди- 

тельских отношений; 

— Оценка ребенком, родите- 

лями собственных достиже- 

ний 

Консультативная деятельность 

Разработка, реа- 

лизация, своевре- 

менная корректи- 

ровка индивиду- 

альных коррекци- 

онно- развиваю- 

щих маршрутов 

для обучающихся 

с ОВЗ 

В пределах долж- 

ностных обязанно- 

стей: 

— Заместитель ди- 

ректора по УВР 

-Медицинский ра- 

ботник 

-Учителя- предмет- 

ники 

— Классный руко- 

водитель 
-Психолог 

-Заседания ПМПк 

-семинары 

— заседания ШМО 

— индивидуальные и 

групповые консуль- 

тации специалистов 

служб сопровожде- 

ния для педагогов по 

выбору индивиду- 

ально ориентирован- 

ных методов и прие- 

мов работы с обуча- 

— Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций 

по соновным направлениям 

работы с обучающимися с 

ОВЗ, единых для всех участ- 

ников ОП; 

— сздание условий для осво- 

ения конкретными обучаю- 

щимися ООП ООО 
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  ющимися с ОВЗ  

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах  выбора 

стратегии   воспи- 

тания и приемов 

коррекционного 

обучения ребенка 

с ОВЗ 

— Классный руко- 

водитель 

-Психолог 

— Учителя- пред- 

метники 

— Семинары 

— Круглые столы 

— Индивидуальная 

работа 

— Тренинги 

— Педлекторий 

— Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям 

работы с обучающимися с 

ОВЗ, единых для всех участ- 

ников ОП; 

-создание условий для осво- 

ения конкретным обучаю- 
щимся ООП 

Содействие спе- 

циалистов в обла- 

сти коррекцион- 

ной педагогики 

учителям в разра- 

ботке и реализа- 

ции коррекцион- 

ных мероприятийв 

единстве уроч- 

ной, внеурочной и 

внешкольной дея- 
тельности 

-Психолог 

Медицинский ра- 

ботник 

— Заседания ПМПк 

— Педсоветы 

-Консультации 

-Учет педагогами школы 

структуры и иерархии от- 

клонений развития конкрет- 

ного ребенка с ОВЗ в реали- 

зации учебных программ и 

программ внеурочной дея- 

тельности; 

— Индивидуализация обра- 

зовательного процесса 

Информационно- просветительская деятельность 

Просветительская 

деятельность  по 

разъяснению ин- 

дивидуально- ти- 

пологических 

особенностей раз- 

личных категорий 
с ОВЗ 

Заместитель дирек- 

тора по УВР 

-Психолог 

— Лекции; 

-Беседы; 

— Круглые столы; 

-памятки, буклеты; 

— тренинги; 

-страница сайта ОО 

Целенаправленная разъясни- 

тельная работа со всеми 

участниками ОП по актуаль- 

ным вопросам обучения де- 

тей с ОВЗ в условиях обще- 

образовательной школы 

Использование 

УМК, учебных 

пособий,  дидак- 

тического матери- 

ала 

-Психолог 

— Учителя- пред- 

метники 

_ Печатные материа- 

лы; 

— раздаточные мате- 

риалы; 

— электронные ма- 

териалы. 

Повышение комплектности 

участников ОП в вопросах 

коррекции и развития детей с 

ОВЗ 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая группа, 

в которую наряду с основными учителями включен педагог-психолог. 

ПКР реализуется поэтапно. 
 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). На этом этапе анализируется состав детей с ОВЗ, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий, учащихся с ОВЗ. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 
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созданных (вариативных) условиях обучения,          воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребѐнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Данное направление в учреждении осуществляется ПМПк. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение 

и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и 

утверждается локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят 

за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ПМПк учреждения входят педагог-психолог, педагог (учитель-предметник), 

медицинская сестра, а также представитель администрации. Родители уведомляются о 

проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ из-за отсутствия специалистов осуществляется на основе 

сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и, 

помимо общих направлений работы со всеми обучающимися. Медицинский работник участвует 

в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного 

маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. Вслучае необходимости 

оказывает экстренную помощь. Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 

медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога- 

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально- 

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке 

и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. В реализации диагностического 

направления работы принимают участие учителя- предметники класса (аттестация учащихся в 

начале, середине и конце учебного года). 
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Программа изучения, обучающегося с ОВЗ. 

Направление 
изучения 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического 

здоровья. 

Изучение медицинской документа- 

ции. 

Физическое состояние обучающего- 

ся. 

Изменение в физическом состоянии 

(рост, вес и т.д.) 
Утомляемость 

Школьный медицинский работник 

классный руководитель 

 

Наблюдения во время занятий, на пе- 

ременах. 

Обследование ребенка. 

Психологическое Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего раз- 

вития. 

Внимание: устойчивость, переклю- 

чаемость с одного вида деятельно- 

сти на другой, объем внимания, ра- 

ботоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное), понятийное (интуи- 

тивное, логическое), абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, мо- 

торная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. Индивиду- 

альные особенности. Моторика. 
Речь. 

Психолог 

Учитель- предметник 

Кл. руководитель 

 

Наблюдение за ребенком на уроках, 

внеурочной, внешкольной деятельно- 

сти. 

Беседы с ребенком, родителями. 

Индивидуальные, групповые занятия с 

психологом. 

Наблюдение за речью ребенка на уро- 

ках и в сводное время. 

Изучение письменных работ. 

   

 

2.4.3. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа организована во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в  учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов. Изменение видов деятельности обучающихся с ОВЗ 

на уроке, внеурочной деятельности прописывается в рабочих программах учителя- предметника. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности(спортивно- 

оздоровительная, духовно- нравственная, социальная, патриотическая, общеинтеллектуальная, 

общекультурная), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ педагогами с участием родителей 

(законных представителей) разрабатываются индивидуальные коррекционные программы, 
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проводится мониторинг динамики развития. Обсуждение промежуточных результатов 

коррекционной работы проводится на ПМПк образовательной организации, школьных 

методических объединениях. 

Механизм реализации ПКР раскрывается во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных 

программ, во взаимодействии разных педагогов и педагога-психолога, медицинского работника; 

в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от- 

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

 

Группа требова- 

ний 

Конкретизация требования 

Психолого- педаго- 

гическое обеспече- 

ние 

-Обеспечение дифференцированных условий в соответствии с реко- 

мендациями ПМПК (разработка адаптированных ОП). 

-Обеспечение психолого- педагогических условий: 

коррекционная направленность ОП; 

учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование СОТ, в том числе информационных, для оптимизации 

ОП, повышения его эффективности, доступности. 

— Обеспечение специализированных условий: 

выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных 

на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения, ори- 

ентированных на особые образовательные потребности детей; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на инди- 

видуальных и групповых коррекционных занятиях. 

— Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

оздоровительный и охранительный режимы; 

укрепление физического и психического здоровья; 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

соблюдение санитарно- гигиенических правил. 

-Обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, 

культурно- развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных до- 

суговых мероприятий. 
— Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих наруше- 

ния психического и (или) физического развития. 

Программно- мето- 
дическое обеспече- 
ние 

— Использование коррекционно- развивающих программ, инструмен- 
тария, необходимого для осуществления профессиональной деятельно- 
сти учителя, педагога- психолога 

Кадровое обеспе- 

чение 

— Наличие педагога- психолога 

— Заключены договоры с внешними организациями, осуществляющи- 

ми специализированную помощь обучающимися с ОВЗ 

-Повышение квалификации учителей, работающих с обучающимися с 

ОВЗ, через курсовую подготовку (3 человека имеют курсовую подго- 

товку) 
— Уровень квалификации педагогов соответствует для каждой занима- 
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 емой должности квалификационным характеристикам 

Материально- тех- 

ническое обеспече- 

ние 

Создана безбарьерная среда доступа детей с ОВЗ в здания и помещения 

ОО. 

Имеются пособия для коррекционно- развивающих занятий с детьми с 

ОВЗ 

Информационное 

обеспечение 

Создана информационная образовательная среда с использованием со- 

временных информационно- коммуникационных технологий. 
На сайте ОО создан раздел для обучающихся с ОВЗ,и их родителей, 
педагогов 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

 Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им социально-педагогической помощи. 

 
Задачи Планируемые ре- Виды и формы дея- Сроки Ответственные 

(направле- зультаты тельности, (перио- 

ния дея-  мероприятия дичность в 

тельности)   течение 
   года) 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить Выявление состоя- Изучение истории раз-  

сентябрь 

классный руково- 

состояние ния физического и вития ребенка, беседа с дитель 

физического психического здоро- родителями, медицинский ра- 

и психиче- вья детей. наблюдение классного ботник, педагог- 

ского здоро- Выявление уровня руководителя, психо- 

вья детей развития УУД. анализ работ учащихся. лог, зам.директора 
  Проведение педагоги- по УВР, 

  ческой диагностики.  

Первичная Создание банка дан- Наблюдение, обследо-  

сентябрь 

классный руково- 

диагностика ных учащихся, нуж- вание; дитель 

для выявле- дающихся в специа- анкетирование, собесе- зам. директора по 

ния группы лизированной по- дование. УВР, 

«риска» мощи.   

 Формирование ха-   

 рактеристики обра-   

 зовательной ситуа-   

 ции в ОУ.   
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Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов 

(при их 

наличии) 

Получение объек- 

тивных сведений об 

учащемся на основа- 

нии диагностической 

информации специа- 

листов разного про- 

филя, создание диа- 

гностических «порт- 

ретов» детей. 

Диагностирование. 

Заполнение диагности- 

ческих документов. 

 
 

сентябрь 

педагог-психолог 

РОО (по запросу 

ОУ), 

м/сестра, 

классный руково- 

дитель 

Проанали- 

зировать 

причины 

возникнове- 

ния трудно- 

стей в обу- 

чении. 

Выявить ре- 

зервные 

возможно- 

сти 

Индивидуальный 

коррекционный план 

работы. 

Разработка коррекци- 

онной плановой рабо- 

ты. 

сентябрь классный руково- 

дитель заместитель 

директора по УВР, 

м/сестра, 

педагог — психо- 

лог 

Определить 

уровень ор- 

ганизован- 

ности ре- 

бенка, осо- 

бенности 

эмоцио- 

нально- 

волевой и 

личностной 

сферы; уро- 

вень знаний 
по предме- 
там 

Получение объек- 

тивной информации 

об организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенно- 

сти личности, уров- 

ню знаний по пред- 

метам. 

Выявление наруше- 

ний в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость,  обид- 

чивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с роди- 

телями. Составление 

характеристики. 

 

сентябрь – 

октябрь 

классный руково- 

дитель 

педагог-психолог, 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи 

(направле- 

ния) дея- 

тельности 

Планируемые ре- 

зультаты 

Виды и формы дея- 

тельности, меропри- 

ятия 

Сроки 

(перио- 

дичность в 

течение 
года) 

Ответственные 

социально-педагогическая работа 

Обеспечить 
педагогиче- 
ское сопро- 

Планы, программы Разработка индивиду- 
альной программы по 
предмету. 

 

сентябрь 

 

учитель-предметник, 

зам. директора по 
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вождение 

детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов 

 Разработка воспита- 

тельной программы 

работы с классом и 

индивидуальной вос- 

питательной про- 

граммы для детей с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов. 

Разработка плана ра- 

боты с родителями по 

формированию толе- 

рантных  отношений 

между участниками 

инклюзивного образо- 

вательного процесса. 

Осуществление педа- 

гогического монито- 
ринга достижений 
школьника. 

 УВР, классный ру- 

ководитель, педагог- 

психолог 

 

Консультативный модуль 

 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации учащихся. 

 

Задачи 

(направле- 

ния) дея- 

тельности 

Планируемые ре- 

зультаты 

Виды и формы дея- 

тельности, меропри- 

ятия 

Сроки 

(перио- 

дичность 

в течение 
года) 

Ответственные 

Консульти- 

рование пе- 

дагогиче- 

ских работ- 

ников по во- 

просам ин- 

клюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной ра- 

боты с ребенком, ро- 

дителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, тематиче- 

ские консультации 

По от- 

дельному 

плану- 

графику 

педагог – психолог 

(по запросу), 

заместитель дирек- 

тора по УВР, 

кл. руководители 

 

Консульти- 

рование 

учащихся по 

выявленным 
проблемам 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной ра- 

боты с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематиче- 

ские консультации 

По от- 

дельному 

плану- 

графику 

педагог – психолог 

РОО, 

заместитель дирек- 

тора по УВР 



68  

Консульти- 

рование ро- 

дителей  по 

вопросам 

инклюзив- 

ного образо- 

вания,  вы- 

бора страте- 

гии  воспи- 

тания,   по 

вопросам 

обучения   и 

воспитания 

детей с ОВЗ 

и «группы 

риска», пси- 

холого- 

физиологи- 

ческим осо- 

бенностям 

детей 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной ра- 

боты с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тематиче- 

ские консультации 

 

По от- 

дельному 

плану- 

графику 

 

заместитель дирек- 

тора по УВР, класс- 

ный руководитель, 

педагог — психолог 

 
 

Информационно – просветительский модуль 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

(направ- 

ления) де- 

ятельно- 
сти 

Планируемые ре- 

зультаты 

Виды и формы дея- 

тельности, мероприя- 

тия 

Сроки 

(перио- 

дичность 

в течение 
года) 

Ответственные 

Информи- 

рование 

родителей 

(законных 

представи- 

телей) по 

медицин- 

ским, со- 

циальным, 

правовым 

и другим 

вопросам 

Участие в работе се- 

минаров, тренингов 

и др. по вопросам 

инклюзивного обра- 

зования 

 

Информационные ме- 

роприятия 

 

По от- 

дельному 

плану- 

графику 

(отдела 

образова- 

ния) 

специалисты ПМПК, 

педагог – психолог, 

заместитель дирек- 

тора по УВР 

Психолого- 

педагоги- 
ческое 

просвеще- 
ние педа- 

гогических 
работников 

по вопро- 

сам разви- 
тия, обуче- 

Организация мето- 

дических мероприя- 

тий по вопросам ин- 

клюзивного образо- 

вания 

 

Информационные ме- 

роприятия 

 

По от- 

дельному 

плану- 

графику 

(отдела 

образова- 

ния) 

специалисты ПМПК, 

педагог – психолог, 

заместитель дирек- 

тора по УВР 
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ния и вос- 

питания 

данной ка- 

тегории 

детей 

    

 

Работа по реализации программы психолого-педагогического сопровождения в-пятых 

классах. 

 

Направления 
работы 

Задачи Содержание работы Методы и 
ки 

методи- Сроки про- 
ведения 

1.Диагностика Своевре- Исследование личност- Групповой интел- В течение 

личностных осо- менное вы- ных особенностей пя- лектуальный тест года по   за- 

бенностей обуча- явле- тиклассников (ГИТ); «Методика просам учи- 

ющихся ние про-  изучения уровня телей и ро- 
 блем лич-  притязаний и само- дителей 
 ностного  оценки школьника»  

 развития;  Т.Дембо,  

 Определе-  С.Я.Рубинш-тейн;  

 ние траекто-  Наблюдение  

 рии разви-  Беседы с учителя-  

 тия детей  ми и родителями  

 «группы    

 риска»;    

 Составление    

 социально-    

 психологи-    

 ческого    

 портрета    

 ученика    

2. Коррекционная Устранение Коррекция проблем Индивидуальные В течение 

работа с детьми, проблем личностного развития программы разви- года по ре- 

имеющими про- личностного  тия личности зультатам 

блемы личностно- развития   психологи- 

го развития школьников   ческих ис- 
следований 

3. Работа по изу- Выявление Исследование интел- Методика Л. Ясю- В течение 

чению индивиду- одарѐнных лектуаль-ной одарѐн- ковой года  

альных особенно- детей, раз- ности младших школь-    

стей пятиклассни- витие их ин- ников    

ков. Работа с ода- теллектуаль-     

рѐнными детьми ных и твор- Развивающие занятия с Программа «Со-   

 ческих спо- 

собностей 

одарѐнными детьми здай себя»    
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4. Работа по фор- 

мированию ЗОЖ 

Формирова- 

ние ценно- 

сти здоровья 

и здорового 

образа жиз- 

ни детей 

Исследование ценност- 

ных ориентаций 

школьников 

Методика исследо- 

вания ценностных 

ориентаций, анке- 

тирование «Здоро- 

вый образ жизни» 

Февраль 

Просвещение и профи- 

лактика проблем охра- 

ны и укрепления здоро- 

вья детей 

Программа «Я рас- 

ту здоровым» 

(часть 2) 

5. Консультатив- Психологи- Консультации родите-  В течение 

ная работа ческая по- лей и педагогов по пси- года 
 мощь роди- хологическим пробле-  

 телям и учи- мам обучения и воспи-  

 телям по тания, а также по во-  

 проблемам просам личностного  

 обучения и развития детей  

 воспитания,   

 а также по   

 вопросам   

 личностного   

 развития де-   

 тей   

6. Работа по пре- 

емственности в 

обучении школь- 

ников при пере- 

ходе из начальной 

школы в среднее 

звено 

Выявить 

психологи- 

ческую го- 

товность де- 

тей к пере- 

ходу на сле- 

дующую 

ступень 

обучения; 

Составление 

социально- 

психологи- 

ческого 

портрета 

ученика 

Исследование основ- 

ных новообразований 

среднего школьного 

возраста (произволь- 

ность, рефлексия, 

мышление в понятиях) 

«Методика диагно- 

стики мотивации 

учения и эмоцио- 

нального отноше- 

ния к учению в 

средних и старших 

классах» модифи- 

кация 

А.Д.Андреева 

Март-апрель 

Исследование межлич- 

ностных взаимоотно- 

шений 

Социометрическая 

методика «Жилищ- 

ный вопрос» 

Исследование психо — 

эмоционального состо- 

яния (тревожности) 

Шкала явной тре- 

вожности А. При- 

хожан 

Родительское собрание 

«Дети на переходном 

этапе обучения» 

Беседа 

7. Методическая Обеспечение Консилиум «Психолого  Май 

работа психолого- – педагогическая го-  

 педагогиче- товность четверокласс-  

 ской преем- ников к   переходу   на  

 ственности в следующую ступень  

 обучении обучения»  

 школьников   
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 при перехо- 

де из 

начальной 

школы  в 

среднее зве- 

но 

   

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 
№ Особенность ребѐн- 

ка (диагноз) 
Характерные особенности раз- 
вития детей 

Рекомендуемые условия 
обучения и воспитания 

1. Дети с задержкой 

психического 

развития 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность 

произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный 

запас; 

10) низкий навык само- 

контроля; 

11) незрелость эмоционально- 

волевой сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

15) трудности в счѐте 

через 10, решении задач 

1. Соответствие темпа, объ- 

ѐма 

и сложности учебной про- 

граммы реальным познава- 

тельным 

возможностям ребѐнка, 

уровню развития его когни- 

тивной сферы, уровню под- 

готовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и 

навыкам. 

2. Целенаправленное разви- 

тие 

общеинтеллектуальной де- 

ятельности (умение осозна- 

вать 

учебные задачи, ориенти- 

роваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрос- 

лы- 

ми, оказание педагогом не- 

обходимой помощи ребѐн- 

ку, с учѐтом его индивиду- 

альных проблем. 

4. Индивидуальная дозиро- 

ванная помощь ученику, 

решение диагностических 

задач. 

5. Развитие у ребѐнка чув- 

ствительности к помощи, 

способности воспринимать 

и принимать помощь. 

6. Малая наполняемость 

класса (10–12 человек). 

7. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических 

и 

валеологических требова- 

ний. 
8. Организация   классов 
коррекционно- 
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   развивающего обучения в 

стенах массовой школы. 

9. Специально подготов- 

ленный 

в области коррекционной 

педагогики (специальной 

педагогики и коррекцион- 

ной психологии) специа- 

лист – учитель, способный 

создать в классе особую 

доброжелательную, дове- 

рительную атмосферу. 

10. Создание у неуспеваю- 

щего 

ученика чувства защищѐн- 

ности 

и эмоционального комфор- 

та. 

11. Безусловная личная 

поддержка ученика учите- 

лями школы. 
12. Взаимодействие и взаи- 

мопомощь детей в процессе 

учебы 

2. Дети с лѐгкой степе- Характерно недоразвитие: 1. Развитие всех психиче- 
 нью 1) познавательных интересов: они ских 
 умственной отстало- меньше испытывают потребность функций и познавательной 
 сти, в том числе с в познании, «просто не хотят ни- деятельности в процессе 
 проявлениями аутиз- чего знать»; воспитания, обучения и 
 ма (по желанию ро- 2) недоразвитие (часто коррекция их недостатков. 
 дителей и в силу дру- глубокое) всех сторон 2. Формирование правиль- 
 гих обстоятельств психической деятельности; ного 
 могут учиться в об- 3) моторики; поведения. 
 щеобразовательной 4) уровня мотивированности и по- 3. Трудовое обучение и 

 школе) требностей; 
5) всех компонентов уст- 

подготовка к посильным 

видам труда. 
  ной речи, касающихся 4. Бытовая ориентировка и 
  фонетико-фонематической и лек- социальная адаптация как 
  сико-грамматической сторон; итог всей работы. 
  возможны все виды речевых 5.   Комплексный характер 
  нарушений; коррекционных мероприя- 
  6) мыслительных процессов, тий (совместная работа 
  мышления – медленно формиру- психиатра, если это необ- 
  ются обобщающие   понятия;   не ходимо, психолога, педаго- 
  формируется словесно-логическое га и родителей). 
  и абстрактное мышление; 6. Поддержание спокойной 
  медленно развивается рабочей и домашней обста- 
  словарный и грамматический новки (с целью снижения 
  строй речи; смены эмоций, тревоги и 
  7) всех видов продуктивной дея- дискомфорта). 
  тельности; 7. Использование метода 
  8) эмоционально-волевой отвлечения, позволяющего 
  сферы; снизить интерес к аффек- 
  9) восприятии, памяти, тивным формам поведения. 
  внимания 8. Поддержание всех кон- 
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   тактов (в рамках интереса и 

активности самого ребѐн- 

ка). 

9. Стимулирование произ- 

вольной психической ак- 

тивности, положительных 

эмоций. 

10. Развитие сохранных 

сторон психики и преобла- 

дающих интересов, целена- 

правленной деятельности. 

11. Применение различных 

методов, способствующих 

развитию мелкой моторики 

и произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, руч- 

ной труд,спорт, бытовые 

навыки). 

3. Дети с отклонениями 

в 

психической сфере 

(состоящие на учѐтеу 

психоневролога, 

психиатра, и др.) 

1) повышенная раздражитель- 

ность; 

2) двигательная расторможен- 

ность в сочетании со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в ха- 

рактере во всех 

жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация 

Проявления невропатии 

у детей: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям аффек- 

та, эмоциональным расстройствам 

и беспокойствам; 

2) нервная ослабленность 

в виде общей не выносливости, 

быстрой утомляемости при по- 

вышенной 

нервно-психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, ярком 

свете; 

3) нарушение сна, уменьшенная 

потребность в 

дневном сне; 

4) вегетососудистая дистония (го- 

ловные боли, 

ложный круп, бронхиальная аст- 

ма, повышенная потливость,озноб, 

сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность 

(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и 

т.п.) 
6) диатезы; 

7) психомоторные, конституцио- 

1. Продолжительность кор- 

рекционных занятий с од- 

ним учеником или группой 

не должна превышать 20 

минут. 

2. В группу можно объеди- 

нять 

по 3–4 ученика с одинако- 

выми 

пробелами в развитии и 

усвоении школьной про- 

граммы или 

со сходными затруднения- 

ми в 

учебной деятельности. 

3. Учѐт возможностей ре- 

бѐнка 

при организации коррекци- 

онных занятий: задание 

должно лежать в зоне уме- 

ренной трудности, но быть 

доступным. 

4. Увеличение трудности 

задания пропорционально 

возрастающим возможно- 

стям ребѐнка. 

5. Создание ситуации до- 

стижения успеха на инди- 

видуально-групповом заня- 

тии в период, когда ребѐнок 

ещѐ не может 

получить хорошую оценку 

на уроке. 

6. Использование системы 

условной качественно- 

количественной оценки до- 

стижений ребѐнка 
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  нально обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и 
др.) 

 

4. Дети с нарушениями 

речи 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, безгра- 

мотностью речи и выражением 

незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с от- 

клонениями в функционировании 

психофизиологических механиз- 

мов речи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а за- 

крепляются; 

5) речевое развитие требует опре- 

делѐнного логопедичского воз- 

действия; 

6) нарушения речи оказывают от- 

рицательное влияние на психиче- 

ское развитие ребѐнка 

1. Обязательная работа с 

логопедом (в начальной 

школе) 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение своевре- 

менной 

смены труда и отдыха (рас- 

слабление речевого аппара- 

та). 

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного за- 

паса. 

5. Сотрудничество с роди- 

телями ребѐнка (контроль 

за речью дома, выполнение 

заданий логопеда). 

6. Корректировка и закреп- 

ление навыков грамматиче- 

ски правильной речи 

(упражнения на составле- 

ние словосочетаний, пред- 

ложений, коротких 

текстов). 

7. Формирование адекват- 

ного 

отношения ребѐнка к рече- 

вому нарушению. 

8. Стимулирование актив- 

ности 

ребѐнка в исправлении ре- 

чевых ошибок 

6. Дети с нарушениями 

зрения (слабовидя- 

щие 

дети) 

1) основное средство 

познания окружающего 

мира – осязание, слух, 

обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в 

виде звуков, тонов, ритмов, ин- 

тервалов); 

2) развитие психики 

имеет свои специфические осо- 

бенности; 

3) процесс формирования 

движений задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных при- 

знаков (местоположение, 

направление, расстояние, поэтому 

возникают 

трудности ориентировки 

в пространстве); 

1. Обеспечение дифферен- 

цированного и специализи- 

рованного подхода к ре- 

бѐнку (знание индивиду- 

альных особенностей 

функционирования зри- 

тельной системы ученика). 

2. Наличие технических 

средств и оборудования, 

обеспечивающих процесс 

обучения и воспитания. 

3. Наличие методического 

обеспечения, включающего 

специальные дидактиче- 

ские пособия, рассчитан- 

ные на осязательное или на 

зрительно-осязательное 

восприятие слепого и сла- 

бовидящего; специальные 
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  5) тенденция к повышен- 

ному развитию памяти 

(проявляется субъективно и объ- 

ективно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое концентрированное 

внимание); 

7) обострѐнное осязание – след- 

ствие иного, 

чем у зрячих использования руки 

(палец никогдане научит слепого 

видеть, но видеть слепой может 

своей рукой); 

8) особенности эмоционально- 

волевой сферы 

(чувство малоценности, 

неуверенности и слабости, проти- 

воречивость 

эмоций, неадекватность 

воли; 

9) индивидуальные особенности 

работоспособности, утомляемо- 

сти, скорости усвоения информа- 

ции (зависит от характера 

поражения зрения, личных осо- 

бенностей, степе- 

ни дефекта), отсюда ограничение 

возможности 

заниматься некоторыми 

видами деятельности; 

10) обеднѐнность опыта 

детей и отсутствие за словом кон- 

кретных представлений, так как 

знакомство с объектами 

внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

11) особенности общения: многие 

дети не 

умеют общаться в диалоге, так как 

они не слушают собеседника; 

12) низкий темп чтения 

и письма; 

13) быстрый счѐт, знание 

больших по объѐму стихов, уме- 

ние петь, находчивы в виктори- 

нах; 

14) страх, вызванный 

неизвестным и не познанным в 

мире зрячих (нуждаются в специ- 

альной ориентировке и знаком- 

стве). 

учебники, книги, рельефно- 

графические пособия 

по изучаемым предметам и 

для проведения коррекци- 

онных занятий по ориенти- 

рованию, развитию зрения, 

осязания. 

4. Выделение ребѐнку спе- 

циального шкафчика для 

хранения этих приспособ- 

лений. 

5. Правильная позиция 

ученика (при опоре на 

остаточное зрение сидеть 

ребѐнок должен за первой 

партой в среднем ряду, при 

опоре на осязание и 

слух – за любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая осве- 

щѐнность (не менее 1000 

люкс), освещение на рабо- 

чем месте (не менее 400– 

500 люкс); для детей, стра- 

дающих светобоязнью, 

установить светозатемни- 

тели, расположить рабочее 

место, ограничивая попа- 

дание 

прямого света; ограничение 

времени зрительной работы 

(непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превы- 

шать 15–20 мин. у слабови- 

дящих учеников и 10–20 

мин. для учеников с глубо- 

ким нарушением 

зрения); расстояние от глаз 

ученика до рабочей по- 

верхности должно быть не 

менее 30 см; работать с 

опорой на осязание или 

слух. 

7. При работе с опорой на 

зрение записи на доске 

должны быть насыщенны- 

ми и контрастными, буквы 

крупными, в некоторых 

случаях они должны дуб- 

лироваться раздаточным 

материалом. 

8. Создание благоприятно- 

го психологического кли- 

мата в 
коллективе, усиление педа- 
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   гогического руководства 

поведением не только ре- 

бѐнка с нарушением зре- 

ния, но и всех окружающих 

людей, включая педагогов 

разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя 

с 

тифлопедагогом, психоло- 

гом, 

офтальмологом и родите- 

лями 

7. Дети с нарушением 

опорно — двигатель- 

ного 

аппарата 

(способные к само- 

стоятельному пере- 

движению и самооб- 

служиванию, с со- 

храненным 

интеллектом) 

У детей с нарушениями 

ОДА ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение или 

утрата двигательных функций). 

Основную 

массу среди них составляют дети 

с церебральным параличом (89%). 

У этих детей двигательные рас- 

стройства сочетаются с психиче- 

скими и речевыми нарушениями, 

поэтому большинство из них 

нуждается не только в 

лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого- 

педагогической и логопедической 

коррекции. Все дети с нарушени- 

ями ОДА нуждаются в особых 

условиях жизни, обучения и по- 

следующей трудовой деятельно- 

сти 

1. Коррекционная направ- 

ленность всего процесса 

обучения. 

2. Возможная психолого- 

педагогическая социализа- 

ция. 

3. Посильная трудовая реа- 

билитация. 

4. Полноценное, разнопла- 

новое 

воспитание и развитие лич- 

ности ребѐнка. 

5. Комплексный характер 

коррекционно- 

педагогической 

работы. 

6. Раннее начало онтогене- 

тически последовательного 

воздействия, опирающегося 

на сохранные функции. 

7. Организация работы в 

рамках ведущей деятельно- 

сти. 

8. Наблюдение за ребѐнком 

в 

динамике продолжающего- 

ся 

психоречевого развития. 

8. Дети с нарушением 

поведения, с эмоцио- 

нально-волевыми 

расстройствами,  с 

ошибками воспита- 

ния (дети с девиант- 

ным и деликвентным 

поведением,  соци- 

ально-запущенные, 

из социально  - 

неблагополучных се- 

мей) 

1) наличие отклоняющегося от 

нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения поведе- 

ния трудно исправляются и кор- 

ригируются; 

3) частая смена состояния, эмо- 

ций; 

4) слабое развитие силы 

воли; 

5) дети особенно нуждаются в ин- 

дивидуальном подходе со сторо- 

ны взрослых и внимании коллек- 

тива сверстников 

1. Осуществление ежеднев- 

ного, постоянного контроля 

как родителей, так и педа- 

гогов, направленного на 

формирование у детей са- 

мостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны 

взрослого, сохранение спо- 

койного тона при общении 

с ребѐнком (не позволять 

кричать, оскорблять ребѐн- 

ка, добиваться его дове- 
рия). 
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   3. Взаимосотрудничество 

учителя и родителей в про- 

цессе обучения (следить, не 

образовался ли какой- 

нибудь пробел в знаниях, 

не переходить к изучению 

нового материала, не бо- 

яться оставить ребѐнка на 

второй год в начальной 

школе, пока он не усвоил 

пройденное). 

4. Укрепление физического 

и психического здоровья 

ребѐнка. 

5. Развитие общего круго- 

зора ребѐнка (посещать те- 

атры, цирк, выставки, кон- 

церты, путешествовать, вы- 

езжать на природу). 

6. Своевременное опреде- 

ление 

характера нарушений у ре- 

бѐнка, поиск эффективных 

путей помощи. 

7. Чѐткое соблюдение ре- 

жима дня (правильное че- 

редование периодов труда 

и отдыха). 

8. Ритмичный повтор опре- 

делѐнных действий, что 

приводит к закреплению 

условно-рефлекторной свя- 

зи и формированию жела- 

тельного стереотипа. 

9. Заполнение всего сво- 

бодного времени заранее 

спланированными меро- 

приятиями (ввиду отсут- 

ствия умений организовы- 

вать своѐ свободное время), 

планирование дня поми- 
нутно. 

 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 
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результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение 

ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной организа- 

ции; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, спо- 

собности вступать в коммуникацию со взрос- 

лыми по вопросам медицинского сопровожде- 

ния и созданию специальных условий для пре- 

бывания в школе, своих нуждах и правах в ор- 

ганизации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, пони- 

мать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить 

о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – 

это нормально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обра- 

титься к нему за помощью, точно описать воз- 

никшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учи- 

телю (работнику школы) необходимость свя- 

заться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднени- 

ях в учебном процессе, сформулировать запрос 

о специальной 
Помощи. 

Овладение социально-бытовыми умениями, ис- 

пользуемыми в повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям 

в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и 

в школе. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в каких- 

то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школь- 

ной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, 

в расписании занятий. 
Готовность попросить о помощи в случае за- 
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 труднений. 

Готовность включаться в разнообразные повсе- 

дневные школьные и домашние дела и прини- 

мать в них посильное участие, брать на себя от- 

ветственность. 

Понимание значения праздника дома и 

в школе, того, что праздники бывают 

разными. 
Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

 

Овладение навыками коммуникации 
Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство дости- 

жения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, прось- 

бу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок 

может использовать коммуникацию как сред- 

ство достижения 

цели. 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями, впе- 
чатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление картины мира и 

еѐ временно-пространственной организации 

Адекватность бытового поведения 

ребѐнка с точки зрения опасности/ 

безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами до- 

ма и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с 

миром, понимание собственной результативно- 

сти. 

Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, свя- 

занные с явлениями окружающего мира, упоря- 
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 дочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

природного порядка и уклада собственной жиз- 

ни в семье и в школе, вести 

себя в быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблю- 

дательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым исследо- 

вательскую деятельность 
 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

  ОБРАЗОВАНИЯ  
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Приложение 5 
3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1. Календарный учебный график 

Приложение 6 

3.2.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании; 

внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов по 5 направлениям: художественное, 

естественнонаучное,социально-гуманитарное, туристко-краеведческое, физкультурно- 

спортивное самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

социальных практик (в том числе волонтѐрство), включая общественно полезную 

деятельность; 

внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 
деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 



81  

внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для 

учащихся, испытывающих трудности в обучении, работа тьюторов с индивидуальными 

проектами, педагогов-психологов); 

внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (работа педагога-психолога, службы 

медиации); 
 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1700 часов,в 

год — не более 340 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных 

детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой 

и углубленное изучение предметов) еженедельно 

— от 2 до 4 часов, 

—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 2 

часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 

2 часов; 

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 

недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности); 

—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 

поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно 

— от 2 до 3 часов. Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в 

неделю. 

 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 5 классе для обеспечения 

адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем 

в 6 или 7 классе, либо в 8 классе — в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. 

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью 

преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться 

различные модели примерного плана внеурочной деятельности: —модель плана спреобладанием 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности; 
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—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий. 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; — 

компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно. 

 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), 

походы и пр. 

 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, 

числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 

включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

необходимыми ресурсами 

Расписание работы объединений дополнительного образования 

Реализация дополнительных программ ведется бесплатно в соответствии с лицензией на данную 

деятельность. 

В 2022-2023 учебном году система дополнительного образования представлена следующими 

детскими объединениями: 

Детское объединение Направление деятельности 

«Волейбол» спортивное 
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Общая физическая подготовка спортивное 

Робототехника естественно-научное 

 

Расписание кружков на 2022-2023 учебный год 

Приложение 7 

 
3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Приложение 8 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

■ достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

■ развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной 

и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- производственном 

окружении; 

■ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

■ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

■ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обу- 

чающихся при поддержке педагогических работников; 

■ участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития 

и возможности обучающихся; 

■ включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного 

пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
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социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятель- 

ности; 

■ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

■ использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм на- 

ставничества; 

■ обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обуча- 

ющихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

■ эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

■ эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная 

организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

■ укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

■ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации; 

■ непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответ- 

ствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, 

служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере основного общего образования) 
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(учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномочен- 

ными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации: 
 

 

 

 
 

Категория работников 

Подтверждени 
е уровня 

квалификации 
документами 

об образовании 
(профессио- 

нальной 
переподготовк 

е) (%) 

 

 

 
Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

   

Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

 
Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические работники 
100 9 11% 

Руководящие работники 
100 1 -- 

Иные работники 
100 1 --- 
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Список педагогов, прошедших курсовую подготовку в 2021-2022 году. 

 

ФИО Предмет, тема Кол- 

во 
ча- 
сов 

Сроки про- 

хождения 

Вид документа Место прохожде- 

ния 

 

 

 

 

 

 

 

Голка Галина 

Мендубайевна 

Русский язык, 

«Реализация 

требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя 

36 01.02.22 – 

21.02.2022 

Удостоверение 
№ 250700161531 

г. Владивосток 

Особенности 
подготовки к сдаче 
ЕГЭ по русскому 
языку в условиях 
реализации ФГОС 
СОО 

72 05.07.20 – 

11.07.20 

Удостоверение 
№ 180002386845 

г. Краноярск 

Проектирование 
ООПв контексте 
стратегии развития 
образования с учетом 
ФГОС и концепции 
преподавания 
учебных предметов 

36 06.10.20 – 

15.10.20 

Удостоверение 
№60288 

г. Чита 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования характеризуется долей работников, 

повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС ООО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 
3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной бразовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательныхстандартов основного 

общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного 

общего и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 
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повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы основного общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: —педагогом-психологом 0,5 ставки. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение иукрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение обучающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации ; 

—обучающихся с ОВЗ; 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения как: 

■ диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года (Программа мониторинга изучения уровня сформированности УУД, 

Программа коррекционной работы) 

■ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации (часы 

консультаций с понедельника по пятницу с 9.00 до 11.00); 

■ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государствен- 

ные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации. 
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Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществля- 

ется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной властисубъектов 

Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги 

по реализации программ основного общего образования, в том числе адаптированных, 

осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг в сфере основного общего, дополнительного образования детей 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 

учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

— гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного 

общего образования, включает: 

■ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

■ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

■ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образо- 

вательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осу- 

ществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образователь- 

ными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными об- 

щеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
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расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 

расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре норматива затрат на 

реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образо- 

вания для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных условий для 

коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерациив нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего среднейзаработной 

плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответ- 

ствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеуроч- 

ной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

■ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

■ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала; 

■ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

■ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
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региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспече- 

ния образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, атакже 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обуча- ющихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

■ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

■ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования соответствует нормативным за- 

тратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного 

общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
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современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обе- 

спечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

■ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного 

общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

■ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

■ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 

■ информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке 

процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. 

ч. к наследию отечественного кинематографа; 

■ информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

■ технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды; 

■ программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

■ служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность: 

■ достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

■ развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, 

в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 

практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеровв профессионально- 

производственном окружении; 

■ формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

■ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

■ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной са- 

мостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

■ включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

■ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 
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деятельности; 

■ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

■ использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

■ обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обуча- 

ющихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта 

Российской Федерации; 

■ эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

■ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

■ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта 

(портала) образовательной организации: (chkalschool.ru); 

■ формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и 

оценок за эти работы; 

■ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

■ проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

■ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и 

(или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

■ поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интернете 

в соответствии с учебной задачей; 

■ обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

■ размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете; 

■ выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

■ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной организации по 

направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 

 

 

№ 
п/п 

 

Компоненты информационно- 
образовательной среды 

 
Наличие 

компонентов 
ИОС 

Сроки создания 
условий в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС (в случае 
полного или 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме 
по каждому предмету, курсу, модулю 
обязательной части учебного плана ООП ООО в 
расчете не менее одного экземпляра учебника по 
предмету обязательной части учебного плана на 

+ ежегодно 
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2. Учебники в печатной и (или) электронной форме 
или учебные пособия по каждому учебному 
предмету, курсу, модулю, входящему в часть, 
формируемую участниками образовательных 
отношений, учебного плана ООП ООО в расчете 
не менее одного экземпляра учебника по 

+ ежегодно 

3. Фонд дополнительной литературы 
художественной и научно-популярной, 
справочно-библиографических, периодических 
изданий, в том числе специальных изданий для 

+ ежегодно 

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 
■ натурный фонд (натуральные природные 

объекты, коллекции промышленных 
материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции народных 

промыслов и др.); 
■ модели разных видов; 
■ печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и картин, 
альбомы изобразительного материала и др.; 
раздаточные: дидактические карточки, пакеты- 
комплекты документальных материалов и др.); 

■ экранно-звуковые (аудиокниги, 

 

+ 

 
 

+ 

+ 

 

 

- 

 

- 

Раз в пять лет 

5. Информационно-образовательные ресурсы 
Интернета (обеспечен доступ для всех участников 
образовательного процесса) 

+ ежегодно 

6. Информационно-телекоммуникационная инфра- 
структура 

- К 2024-2025 уч. году 

7. Технические средства, обеспечивающие 
функционирование информационно- 

+ ежегодно 

8. Программные инструменты, обеспечивающие 
функционирование информационно- 

+ ежегодно 

9. Служба технической поддержки 
функционирования информационно- 

+ ежегодно 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать: 

■ возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

■ безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

■ соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, 

пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов 

текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

■ возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в 

том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Поло- 

жения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
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Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

■ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

■ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

■ перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения 

РФ); 

■ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования 

и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»(зарегистрирован 

25.12.2019 № 56982); 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

■ участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

■ входная зона; 

■ учебные кабинеты, мастерские для организации учебного процесса; 

■ лаборантские помещения; 

■ библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем; 

■ актовый зал; 

■ спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

■ пищевой блок; 

■ административные помещения; 

■ гардеробы; 

■ санитарные узлы (туалеты); 

■ помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

■ основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС ООО; 

■ организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

■ размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том числе 

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-вос- 

питательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов входят: 

■ учебный кабинет русского языка и литературы; 

■ учебный кабинет иностранного языка и географии; 

■ учебный кабинет истории и обществознания; 

■ учебный кабинет физики и математики; 

■ учебный кабинет химии и биологии; 

■ учебный кабинет информатики; 
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■ учебный кабинет технологии; 

■ кабинет дистанционного обучения (ЦОС). 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

■ рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

■ рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

■ пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

■ демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

■ школьная мебель; 

■ технические средства; 

■ лабораторно-технологическое оборудование; 

■ фонд дополнительной литературы; 

■ учебно-наглядные пособия; 

■ учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

■ доска классная; 

■ стол учителя; 

■ стул учителя (приставной); 

■ столы ученические (регулируемые по высоте); 

■ стулья ученические (регулируемые по высоте); 

■ шкаф для хранения учебных пособий; 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты со- 

ответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

■ компьютер/ноутбук с периферией; 

■ многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

■ сетевой фильтр. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии 

предусматривается наличие специализированной мебели. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с 

рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

■ инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным 

играм; 

■ стеллажами для спортивного инвентаря; 

■ комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) включает: 

■ стол библиотекаря, стул библиотекаря; 

■ стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

■ стол для выдачи учебных изданий; 

■ шкаф для читательских формуляров; 

■ картотеку; 
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Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно- 

образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом создания и обеспечения 

функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы основного общего образования. 


