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1.1. Пояснительная записка 
 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ "Пламенская СОШ" 

(далее – АООП ООО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

 АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - ООП ООО). 

Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам 

ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО). Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП ООО. Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся 

с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная 

работа учителей основной школы с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа представляет собой 

нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, особенности 

организации, кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, критерии, основные 

планируемые конечные результаты. 

 В процессе реализации программы в рамках деятельности школы осуществляется 

развитие модели адаптивной школы, в которой обучение, воспитание, развитие и коррекция 

здоровья каждого ребѐнка с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы осуществляется 

на основе личностно-ориентированного подхода через модернизацию приоритетов 

деятельности педагогического коллектива. Содержание образования в школе направлено на 

формирование у обучающихся жизненно важных компетенций, готовя детей с ОВЗ к 

активной жизни в семье и социуме. 

 Цели реализации адаптированной образовательной программы: 

- обеспечение прав детей, имеющих специальные образовательные потребности на 

образование; 

- получение выпускниками основной школы знаний по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующих их психофизическим 

возможностям 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- обеспечение соответствия адаптированной образовательной программы требованиям 

государственного образовательного стандарта; 

- обеспечение преемственности образования начальной и общей школы, динамическое 

наблюдение детей при переходе на уровень основного общего образования; 

- обеспечение получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы всеми 

обучающимися; 

- воспитание и социализация обучающихся в соответствии с воспитательным потенциалом 
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школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося; 

- эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации коррекционного 

образовательного процесса; 

- взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе реализации 

адаптированной образовательной программы; 

- проведение адекватной подготовки учащихся к самостоятельной жизни и труду, 

формирование у подростков профессиональной направленности, осознания ими своих 

интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и 

своего места в обществе; 

- обеспечение дальнейшей коррекции учащихся с целью социализации в соответствии с 

нормами и правилами, морально-этическими, социально-правовыми ценностями, 

принятыми в современном обществе; 

- участие родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды и уклада жизни; 

- организация обучения детей с ОВЗ на дому с разработкой индивидуальных учебных 

планов, учитывающих психические и физические особенности учащихся, 

- обеспечение оптимальной учебной нагрузки на обучающихся в соответствии с 

рекомендациями САНПиН, с учетом физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 В основе реализации адаптированной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, предполагающий: 

- формирование соответствующей целям основного общего образования социальной среды 

для развития обучающихся с ОВЗ; 

- получение знаний по общеобразовательным предметам в соответствии с их 

психофизическими возможностями; 

- ориентацию на достижение целей и результата образования - коррекции отклонений в 

развитии детей с ОВЗ; 

- признание решающей роли в содержании основного общего образования, специальных 

методов образовательной деятельности в достижении личностного и социального развития 

обучающихся; 

- учет индивидуальных психолого-педагогических и физиологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ при построении коррекционно-образовательного процесса, 

определения образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных и дифференциальных образовательных траекторий в 

развитии детей с ОВЗ; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования сформирована с учѐтом: 

- контингента обучающихся; 

- психолого-педагогических особенностей развития детей среднего школьного возраста (11-

15 лет), связанных как с внешними, так и внутренними (биологическими и 

психологическими) предпосылками; 

- перехода от учебных действий, характерных для начальной школы к овладению учебной 

деятельностью на уровне основной школы, связанной с получением знаний в основной 

школе по общеобразовательным предметам; 

- изменения форм организации учебной деятельности и учебного сотрудничества – 

переходом от проведения занятий одним педагогом к проведению учебных занятий 

педагогами по каждому образовательному предмету; 

 Исходя из учета особенностей подросткового возраста и характеристик учащихся по 

возможностям обучения, организуется адекватное построение образовательного процесса и 

выбор условий и методик обучения. Учебный процесс организуется таким образом, чтобы 
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каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья, независимо от уровня его 

возможностей и структуры дефекта, был вовлечен в учебную деятельность и чувствовал 

себя комфортно в стенах учреждения. 

 Все программы, используемые в учебно-воспитательном процессе, учитывают 

особенности познавательной деятельности детей. Они направлены на разностороннее 

развитие личности учащихся, содержат материал, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им для успешной 

социальной адаптации. 

 Программа является инструментом управления качеством образования, источником 

информации об особенностях общеобразовательного учреждения при планировании, 

организации и осуществлении образовательной деятельности администрацией школы.   

 Текст Программы позволяет новым педагогам ознакомиться с укладом школьной 

жизни, традициями, ценностями, нормами поведения; педагогическому коллективу – 

понять смысл образовательной деятельности в МБОУ «Пламенская СОШ», планировать и 

осуществлять свою деятельность в соответствии с Программой, решать проблемы 

преемственности начального общего и основного общего образования, основного общего и 

среднего общего образования; знать о достигнутых результатах и реализовать планируемые 

изменения.  

 Знакомство с текстом Программы дает родителям представление о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности школы по 

достижению каждым обучающимся образовательных результатов, что позволит им сделать 

осознанный выбор образовательного учреждения для ребенка, определить степень своего 

участия в управлении образовательным процессом и меру ответственности за результаты 

обучения детей.    

 Программа направлена на удовлетворение потребностей:   

 учащихся — в доступном качественном образовании, обеспечивающем развитие и 

самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры и цивилизации, в 

программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих 

возможностей личности;   

 родителей – в социальной и психологической защите детей, их адаптации к условиям 

меняющейся социальной ситуации;  

 общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой и социальной деятельности во 

всех сферах деятельности человека; 

 Ленинградской области и Гатчинского муниципального района – в развитии и 

сохранении традиций как важного экономического, социального и культурного региона 

страны.  

 Программа создана с учетом особенностей и традиций образовательного 

учреждения, в основу деятельности которого положены современная концепция развития 

качества образования. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Пламенская средняя 

общеобразовательная школа», создано в 1945 году как Вохоновская семилетняя 

школа (подтверждающие документы не сохранились).  

 В дальнейшем переименована Исполкомом Гатчинского Совета народных депутатов 

15.03.1979 года, решение № 50/1, в Пламенскую восьмилетнюю школу; преобразовано 

Гатчинским Райисполкомом 02.04.1987 года, решение № 71 п.2, в Пламенскую среднюю 

школу, в 2011г. переименована в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Пламенская средняя общеобразовательная школа». 

 МБОУ «Пламенская СОШ» направляет усилия всех участников образовательного 

процесса (учащихся, педагогов, родителей, социальных партнеров) на достижение 

наилучших образовательных результатов у максимального числа учеников как в 
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когнитивных (знаниевых), так и в прочих областях — независимо от социально-

экономического положения их семей и предоставление каждому участнику 

образовательного процесса возможности проявить себя как духовно-нравственную, 

самостоятельно мыслящую, инициативную личность в атмосфере заинтересованности и 

творческого поиска.  

 Миссия школы:   

 обеспечение качественного общего образования, ориентированного на личностное 

развитие ребенка. 

 В соответствии с миссией школы педагоги стремятся быть нравственными, 

понимающими, образованными и успешными взрослыми с позитивным мировосприятием. 

Они выступают в качестве авторов происходящих в школе изменений, являются 

носителями миссии школы. Педагоги являются участниками процесса управления школой, 

то есть они участвуют в определении ценностей, целей, разделяют ответственность за их 

реализацию. Педагоги постоянно повышают свою квалификацию, посещая различные 

курсы, владеют современными образовательными технологиями. С целью 

совершенствования научно-методического обеспечения образовательного процесса 

педагогический коллектив активно сотрудничает с кафедрами и специалистами ГАОУ ДПО 

"Ленинградский областной институт развития образования", использует опыт коллег из 

других образовательных учреждений.   

 В основу деятельности МБОУ «Пламенская СОШ» положены современная 

концепция развития качества образования.  В Программе нашли отражение ряд 

инновационных положений и принципов концепции:  

 эффективная школа – это школа, нацеленная на достижение наилучших 

образовательных результатов у максимального числа учеников как в когнитивных 

(знаниевых), так и в прочих областях — независимо от социально-экономического 

положения их семей;  

 в качестве продукта деятельности школы, рассматриваются не только 

образовательные результаты как таковые, проверяемые тестами или другими видами задач, 

но и качество образовательных услуг;  

 система управления школой предполагает управление по результатам;   

 эффективная организация образовательного процесса предполагает гибкое 

сочетание качественных традиционных и инновационных форм обучения.  

 Кроме того, Программа разработана с учѐтом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основного общего образования в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции учащегося— направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 14—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;  

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
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окружающим миром;  

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками;  

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской.  

 При этом учитывается, что переход обучающегося в основную школу совпадает с 

предкритической фазой развития ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие у него самосознания— представления о том, 

что он уже не ребѐнок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 

подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых.   

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний;  

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

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

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

 обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном 

этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности;  

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста);  

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

 В связи с этим для реализации Программы определяется нормативный срок – 5 лет 

(11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития:  

 первый этап (пробно-поисковый) – 5-7 классы как образовательный переход от 

младшего школьного к подростковому возрасту через пробы построения учащимися 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, 

обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый переход обучающихся с одной 

ступени образования на другую;  

 второй этап (опыт действия) – 8-9 классы как этап самоопределения подростка через 

опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, 

построение дальнейшей образовательной траектории. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 
 

1.2.1. Общие положения  
 Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования (далее — планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

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

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.   
 В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

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

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:  

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

 •первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

процедур;  

 •выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

 •выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами;  

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знакосимволических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным1; требующие от учащихся более глубокого 

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

или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

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

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

материалом, изучаемым в ином содержательном контексте.  

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 
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эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

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

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

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

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы;  

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

требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями еѐ оценки, в ходе 

выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму.  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т. п.);  

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

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки;  

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

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии 

и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка.  

 В структуре планируемых результатов выделяются:  

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, описывающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 
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целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов.  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

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

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.  

 В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.  

 В этот блок включаются планируемые результаты, характеризующие систему 

учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся.  

 В МБОУ «Пламенская СОШ» на уровне основного общего образования 

устанавливаются планируемые результаты освоения:  

 •учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Родной язык 

(русский)», «Литература», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык 

(английский)», Второй иностранный язык (немецкий), «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

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

жизнедеятельности», «ОДНКНР». 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  
 В МБОУ «Пламенская СОШ» в результате изучения всех без исключения предметов 

основной школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной 

образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации  образования 

обучающихся, к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции, к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику, к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии.  

В процессе обучения в основной школе:  

 у выпускников будут заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, 

что будет способствовать порождению нового типа познавательных интересов 

(интереса не только к фактам, но и к закономерностям); расширению и переориентации 

рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы учебной деятельности в 

сферу самосознания; формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности; 

 обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
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ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения.  

 обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей проверки;   

 у обучающихся будут заложены потребность вникать в суть изучаемых проблем, 

ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

основы ценностных суждений и оценок; уважение к величию человеческого разума, 

позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое 

знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 

культурами; основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох;  

 учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности;  

  у выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего»  

 учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения; 

овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением; овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны 

выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.  

 В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание будет уделяться формированию:  

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования.  

 В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание будет уделяться формированию действий целеполагания, включая способность  

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию.  

 В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание будет уделяться:  

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 
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сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;   

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.  

 В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание будет уделяется:  

• практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

 При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

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

 Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.  

 Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства.  

 Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами).  

 Учащиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

 Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с 
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информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.  

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и надпредметных программ  
 

Формирование универсальных учебных действий  

Личностные универсальные учебные действия  
В результате реализации Программы на переходном этапе (5-7 классы) планируется 

получить следующие личностные результаты:  

 представление о территории и границах России;  

 знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников;  

 знание о своей этнической принадлежности;  

 ориентация в системе моральных норм и ценностей;  

 признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях;  

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

 знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 доброжелательное отношение к окружающим;  

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении;  

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций;  

 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

 эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

В результате реализации Программы на втором этапе 8-9 классы) у выпускников будут 

сформированы:  

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии 

Ленинградской области, ее достижений и культурных традиций; знание истории и 

культурных достопримечательностей г. Гатчина и Гатчинского района; 

 образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников;  

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;  

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
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политическими событиями;  

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях.  

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

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им;  

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях);  

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

 умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

 готовность к выбору дальнейшего образовательного маршрута.  

 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  
На первом этапе (5-7 классы) реализации Программы учащийся научится:  
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 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты;   

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

•самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

•выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 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 задач;  

•основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

•прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.  

 

В результате реализации Программы на втором этапе (8-9 классы) выпускник научится:  

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты;   

 уметь 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 

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

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно ставить новые учебные цели и 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 выбирать 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 задач;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  
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 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
На первом этапе (5-7 классы) реализации Программы учащийся научится:  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ 

с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

 •учитывать и координировать отличные от собственной позиции мнения других 

людей в сотрудничестве;  

 •учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 •продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

 •брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

 •вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 •следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам 

в процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

 •устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;   

 •в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

 

В результате реализации Программы на втором этапе (8-9 классы) выпускник научится:  

 •учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
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сотрудничестве;  

 •формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

 •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 собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

 •осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 •адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 •адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

 •организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

 •осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

 •работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 •основам коммуникативной рефлексии;  

 •использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

 •отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 •учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;  

 •учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 •понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 •продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

 •брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

 •оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;   

 •осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра;  

 •в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 •вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 •следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
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сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам 

в процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

 •устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;   

 •в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  
На первом этапе (5-7 классы) реализации Программы учащийся научится:  

 •основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 •осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 •осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 •давать определение понятиям;  

 •устанавливать причинно-следственные связи;  

 •основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

 •структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 •основам рефлексивного чтения;  

 •ставить проблему;  

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

 •организовывать учебное исследование с целью проверки гипотез;  

 •делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

В результате реализации Программы на втором этапе (8-9 классы) выпускник научится:  

 •основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 •проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 •осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 •создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 •осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 •давать определение понятиям;  

 •устанавливать причинно-следственные связи;  

 •осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  

 •обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом;  

 •осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 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 отношения, выявляемые в ходе исследования;  

 •основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

 •структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 
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главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

 •работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 •основам рефлексивного чтения;  

 •ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

 •самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

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

 •организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

 •делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся. Обращение с устройствами ИКТ  
Выпускник научится:  

 •подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы;  

 •соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий;  

 •правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  

 •осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

 •входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

 •выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами;  

 •соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 •осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.  

Фиксация изображений и звуков  
Выпускник научится:  

 •осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности;  

 •учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов;  

 •выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  

 •проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий;  
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 •проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей;  

 •осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 •различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  

 •использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Изобразительное искусство», «Русский язык», «родной язык (русский), «Иностранный 

язык (английский)», Второй иностранный язык (немецкий), «Физическая культура», 

«Биология», «География», «Физика», «Химия», а также во внеурочной деятельности.  

Создание письменных сообщений  
Выпускник научится:  

 •создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  

 •сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  

 •осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;  

 •создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения;  

 •использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 •создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  

 •использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык (английский язык)», «Литература», «История».  

Создание графических объектов  
Выпускник научится:  

 •создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

 •создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами;  

 •создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические;  

 •создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 •создавать мультипликационные фильмы.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История России. Всеобщая история», «Математика».  

Создание музыкальных и звуковых сообщений  
Выпускник научится:  

 •использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

 •использовать программы звукозаписи и микрофоны.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 •использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Изобразительное искусство», «Музыка», а также во внеурочной деятельности.  

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений  
Выпускник научится:  

 •организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

 •работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования;  

 •проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;   

 •использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

 •формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;  

 •избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 •проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки;  

 •понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).  

 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

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

«Иностранный язык (английский)», второй Иностранный язык (немецкий), 

«Изобразительное искусство», могут достигаться при изучении и других предметов.  

Коммуникация и социальное взаимодействие  
Выпускник научится:  

 •выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;  

 •участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета;  

 •использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

 •вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  

 •осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

 •соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 •взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением;  

 •участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

 •взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие).  
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Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности.  

Поиск и организация хранения информации   
Выпускник научится:  

 •использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

 •использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;  

 •использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг;  

 •искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители;  

 •формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 •создавать и заполнять различные определители;  

 •использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.   

 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История 

России. Всеобщая история», «Литература», Родная литература (русская), «Технология», 

«Информатика» и других предметов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  
Выпускник научится:  

 •вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

 •строить математические модели;   

 •проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 •проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации;  

 •анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика».  

Моделирование, проектирование и управление  
Выпускник научится:  

 •моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

 •конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  

 •моделировать с использованием средств программирования;  

 •проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 •проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования.  
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».  

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  
На первом этапе (5-7 классы) реализации Программы учащийся научится:  

 планировать и выполнять учебный проект;  

 осуществлять замысел будущей деятельности (проекта);  

 самостоятельно расширять границы собственных знаний и умений;  

 проектировать через решения проектных задач как прообразов будущей проектной 

деятельности старших подростков;  

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

 •самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект;  

 •использовать догадку, озарение, интуицию;  

 •целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства;  

 •осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта.  

 

В результате реализации Программы на втором этапе (8-9 классы) выпускник научится:  

 •планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме;  

 •выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

 •распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы;  

 •использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контр пример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма;  

 •использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории;  

 •использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

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

средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

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

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;   

 •видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 •самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект;  

 •использовать догадку, озарение, интуицию;  
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 •использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;  

 •использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

 •использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  

 •использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  

 •целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства;  

 •осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта.  

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
На первом этапе (5-7 классы) реализации Программы учащийся научится:  

 ориентироваться в содержании текста;  

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты;  

 ставить перед собой цель чтения;  

 работать с культурными текстами, излагающими разные позиции по вопросам в той 

или иной области знания  

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Ученик получит возможность научиться:  

 •анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления.  

В результате реализации Программы на втором этапе (8-9 классы) выпускник научится:  

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в  

 самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);  

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста:  

 определять назначение разных видов текстов;  

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию;  
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 различать темы и подтемы специального текста;  

 выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме;  

 выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей;  

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции;  

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 •анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления.  

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
На первом этапе (5-7 классы) реализации Программы учащийся научится:  

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

 простым приемам интерпретации текста.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 •выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста).  

На втором этапе (8-9 классы) реализации Программы выпускник научится:  

 •структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

 •преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

 •интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 •выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста).  

Работа с текстом: оценка информации  
На первом этапе (5-7 классы) реализации Программы учащийся научится:  

 Оценивать отдельные утверждения и текст в целом.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников;  

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его исполнения;  

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию.  

 

На втором этапе (8-9 классы) реализации Программы выпускник научится:  
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 •откликаться на содержание текста:  

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников;  

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире;  

 находить доводы в защиту своей точки зрения;  

 •откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения;  

 •на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

 •в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию;  

 •использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 •критически относиться к рекламной информации;  

 •находить способы проверки противоречивой информации;  

 •определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации.  

1.2.4. Предметные результаты освоения программ учебных курсов  
Планируемые предметные результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметам на уровне основного общего образования представлены в разделе 

образовательной программы 2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов 

(курсов), (приложение к образовательной программе). 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 
1.3.1. Общие положения  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (далее - Система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

 Система оценки фиксирует цели оценочной деятельности:   

 ориентирование участников образовательного процесса на достижение результата - 

духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные результаты), формирование 

универсальных учебных действий (метапредметные результаты), освоение, содержания 

учебных предметов (предметные результаты);  

 обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных);  

 создание условий для регулирования образовательной системы школы на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов и принятия 

педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в 

каждом классе, на отдельной параллели, на отдельном уровне обучения и в школе в 

целом.  
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 критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ результатов;  

 условия и границы применения системы оценки.  

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства образовательной 

системы школы и обеспечению преемственности между уровнями обучения. Еѐ основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом Системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой.  

В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и 

других личностных результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований на основе 

неперсонифицированных процедур. 

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.  

 При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 

служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а 

также мониторинговые исследования разного уровня.  

 Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 
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итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений.  

 Система оценки основана на принципах формирующего оценивания, в соответствии 

с которыми:  

 оценивание - это больше, чем маркировка. Оценивание – это механизм, 

обеспечивающий преподавателя информацией, которая нужна ему, чтобы 

совершенствовать преподавание, находить наиболее эффективные методы обучения, а 

также мотивировать учеников более активно включиться в своѐ учение.  

 оценивание – это обратная связь. Оно даѐт информацию о том, чему ученики 

обучились и как учатся в данный момент, а также о том, в какой степени преподаватель 

реализовал поставленные учебные цели. Но в полную силу возможности оценивания 

реализуются только, если оно используется для того, чтобы дать ученикам обратную связь. 

А чтобы эта обратная связь сработала на повышение качества учения, необходимо не 

только определить, на каком уровне ученики должны владеть содержанием курса к его 

окончанию, но и до какой степени они осваивают его по ходу курса.   

 оценивание направляет учение, то есть дает ученикам информацию о том, какого 

уровня они достигли, пройдя тот или иной курс.   

Формирующее оценивание позволяет отобразить развитие ученика через самоанализ 

его работы на уроке, самостоятельно выполненных им заданий, а также путѐм проведения 

контроля знаний учащегося. В результате происходит комплексное оценивание достижения 

планируемых результатов и обеспечение обратной связи учащегося.  

Приоритетными в оценочной деятельности являются не репродуктивные задания (на 

воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний 

и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного 

продукта: вывода, оценки и т.п.   

Предметные диагностические работы составляются из конкретных заданий по 

отдельному предмету для отслеживания уровня познавательных действий обучающегося.   

Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

Диагностика достижения результатов личностного развития проводиться в 

разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика 

предполагает проявление учеником качеств личности: оценки поступков, обозначение 

своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо 

личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. 

Традиционные формы и методы контроля и оценивания (устный опрос, письменная 

контрольная работа) дополняются такими новыми формами контроля и оценки достижения 

планируемых результатов:   

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и 

качеств по заданным параметрам),   

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности),   

 оценивание результатов учебных проектов по заданным критериям,  

 оценивание результатов разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников.   

В основе Системы оценки лежит комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных, и уровневый 

подход, в соответствии с которым решение учеником даже простой учебной задачи, части 

задачи необходимо оценивать, как безусловный успех, но на элементарном уровне, за 
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которым следует более высокий уровень, к нему ученик может стремиться. Данный подход 

существенно отличается от традиционной оценочно-отметочной шкалы, 

ориентировавшей на поиск неудачи, что отрицательно сказывается на мотивации ученика, 

его личностной самооценке.   

Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика 

является портфель достижений (портфолио). 

Решение о переводе на следующий уровень образования принимается на основе всех 

результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), 

накопленных в портфеле достижений ученика за пять лет обучения на ступени основного 

общего образования.   

Все используемые средства, формы и методы должны обеспечить главное – комплексную 

оценку результатов: общую характеристику всего приобретѐнного учеником – его 

личностные, метапредметные и предметные результаты.   

Полученные результаты используются для принятия решений по педагогической 

помощи и поддержке каждого ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе его 

развития.   

Эффективность системы оценивания определяется рядом условий и ограничений, 

предполагающих:  

 постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному;  

 понимание, что система оценки результатов не даѐтся в законченном и неизменном 

виде, она будет развиваться, по ходу еѐ внедрения будут ставиться новые вопросы, 

проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений;  

 использование двух средств:  

 обучение самих учеников способам самостоятельного оценивания и фиксации своих 

результатов лишь при выборочном контроле учителя;   

 внедрение новых форм отчѐта учителя одновременно с компьютеризацией этого 

процесса, с переводом большей части отчѐтов на цифровую, автоматизированную 

основу;  

 ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика;  

 обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать 

только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников 

класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную 

траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний.  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.   

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой.   

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  
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     Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:  

 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;  

 в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов):  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами в период лицензирования и аккредитации школы.    

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 Оценка достижения метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.  

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов.  

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

 Оценка достижения метапредметных результатов проводиться в ходе следующих 

процедур:  

 решение задач творческого и поискового характера;  

 защита проектных работ;  

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения;  

 комплексные работы на межпредметной основе.  

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

 Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе.  

 Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету.  
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 Оценка достижения предметных результатов включает:   

1.внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая учениками, учителями, администрацией).  

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

 В системе оценивания используются:  

- внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;   

внешняя оценка проводится, как правило, в форме государственной итоговой аттестации;  

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные 

на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки;  

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения;  

- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения.  

 Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

 В систему оценки предметных результатов входят:  

- опорные знания по предметам, которые включают в себя ключевые теории, идеи, факты, 

методы, понятийный аппарат.   

- предметные учебные действия.  

 Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут 

соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, 

так и в сторону не достижения.  

 Для описания достижений обучающихся в МБОУ «Пламенская СОШ» установлены 

следующие пять уровней.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»).  

 Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.   

В системе оценки планируемых результатов МБОУ «Пламенская СОШ» выделяются 

следующие два уровня, превышающие базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).  

 Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

 Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов 

к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 
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вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю.  

 Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.   

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что  

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 

обучения служат:  

-работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и 

презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные 

массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и 

т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные 

сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.);  

-индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;  

-статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в 

ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований;  

-результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).  

В системе проверочных и учебно-методических материалов выделяются следующие 

позиции.  

1. Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень предметной 

подготовки первоклассников, примеры проверочных заданий и возможные структуры 

проверочных работ в зависимости от методики и времени их проведения, а также 

рекомендации по использованию системы стартовой диагностики.  

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по каждому 

предмету и для каждой дидактической линии) для различных этапов обучения, 

включающие описание дидактических и раздаточных материалов, необходимые для 

организации учебной деятельности школьников, организации системы внутренней оценки, 

в том числе – диагностической.  

3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по их 

проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов.  

Предметная стартовая диагностика проводится с целью     выяснения общего 
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уровня готовности класса к изучению того или иного раздела или темы курса и уровня 

готовности данного ребенка, выявления его индивидуальных особенностей.  

Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний и/или умений 

указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с данным ребенком в 

течение адаптационного периода и направления этой работы.  

С целью проведения текущего оценивания учителям рекомендуется использовать 

следующие методы оценивания.   

Наблюдение - метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта 

деятельности всего класса или одного ученика. В зависимости от педагогической задачи 

листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за деятельностью 

определенного ученика) или аспектными (при оценке сформированности данного аспекта 

деятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными инструментами (линейками 

достижений, памятками и др.). Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В 

ходе наблюдений его фокус может перемещаться с наблюдения за всем классом на 

наблюдение за каким-либо одним ребенком или за каким-либо определенным видом 

деятельности. Наблюдение может вестись учителем как с позиций внешнего наблюдателя, 

так и с позиций непосредственного участника деятельности. Использование наблюдения в 

качестве метода оценивания наиболее целесообразно применять для оценивания 

сформированности и индивидуального прогресса в развитии различных навыков.  

 Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии многих 

навыков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения и фиксации 

следующих аспектов:  

–Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение 

узнавать знакомое).  

–Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать 

изученное).  

–Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных 

целях).  

–Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные 

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты).  

–Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое).  

–Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных 

критериев, стандартов, условий).  

–Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение 

и т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, принимая 

возможность существование иной точки зрения).  

–Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, 

задумываться о процессе познания).   

 Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты 

формирования социальных навыков, например:  

 способность принимать ответственность;  

 способность уважать других;  

 умение сотрудничать;  

 умение участвовать в выработке общего решения;  

 способность разрешать конфликты;  

 способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в 

группе.  

 Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: 

слушания (слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения 
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(ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); 

чтение (способность читать для удовольствия и для получения информации); письма 

(умение фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, готовить 

отчеты, вести дневник). Более того, они могут одновременно выступать и в качестве 

обучающего средства.   

 Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких навыков 

поисковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией, как:  

 умение формулировать вопрос, ставить проблему;  

 умение вести наблюдение;  

 умение спланировать работу,  

 умение спланировать время;  

 умение собрать данные;  

 умение зафиксировать данные;  

 умение упорядочить и организовать данные;  

 умение проинтерпретировать данные;  

 умение представить результаты или подготовленный продукт.  

 Для фиксации результатов наблюдений в этом случае наиболее целесообразно 

пользоваться так называемыми линейками достижений, которые позволяют наглядно 

увидеть, как степень сформированности того или иного навыка на данный момент, так и 

индивидуальный прогресс ребенка.   

Триместровая оценка может выражаться в письменной и словесной (устной) 

характеристике уровня развития ученика: какие предметные действия и на каком уровне 

он смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам данного триместра. Главное 

внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих этапах, 

подчѐркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо 

продолжить в будущем.  

Пример триместровой оценки-характеристики:   

«За триместр (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение всеми 

требуемыми умениями по предмету _______ (некоторыми – какими именно). Из них на 

базовом уровне ______, частично  __, полностью  ___, на повышенном уровне ______ 

частично ____, полностью  ____. Особые успехи были отмечены по линии развития 

_________ (несколько раз демонстрировал максимальный уровень). Наибольшие 

затруднения вызывали задания, связанные с умением _________».  

Отметка обучающегося за триместр выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом средневзвешенного балла в электронном журнале 

(автоматически подсчитываемый в системе аналитический показатель успеваемости 

обучающегося, учитывающий вес каждого вида работы, за которые выставлены оценки, в 

общем их числе).  

1.3.3. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

основного общего образования к среднему общему образованию  
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. 
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Педагогами формулируется один из трѐх возможных выводов-оценок результатов по 

предметам и УУД: 

Вывод-оценка 
 

Показатели 
(процентные показатели установлены авторами примерной 

ООП) 

 Комплексная оценка  
(данные «Портфеля 

достижений»)   

Итоговые работы  
(русский язык, 

математика и 

межпредметная работа)  

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями  

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты)  

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня   

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их 

для решения простых 

стандартных задач.  

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормально».  

Правильно не менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня.  

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач. 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично»  

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня.  

 

Характеристика выпускника 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 к 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 к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).  

1.3.4. Модель мониторинга достижения планируемых результатов учениками МБОУ 

«Пламенская СОШ» на уровне основного общего образования  
Цель мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа полученной 

информации об уровне обученности на основном уровне общего образования для 

осуществления оценивания, прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных 

решений по улучшению качества образования.  
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Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и 

содержания планируемых результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования.  

На персонифицированную итоговую оценку на уровне основного общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о продолжения 

обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования.  

 Оценка результатов деятельности МБОУ «Пламенская СОШ» проводится на 

основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учѐтом условий 

деятельности общеобразовательного учреждения.  

Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, 

поэтому целесообразной формой является регулярный внутренний мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ по триместрам учебного года в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости в МБОУ «Пламенская СОШ» 

 Оценка результатов деятельности МБОУ «Пламенская СОШ» осуществляется 

в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических работников ОУ.   

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования с учѐтом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

 условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 

Результативность образовательного процесса в МБОУ «Пламенская СОШ» 

определяется на основе отслеживания динамики показателей социальной успешности 

каждого ученика, учеников каждого класса, параллели и в целом по школе. 

 

 

 

 

2.Содержательный раздел 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

на уровне основного общего образования 
 
2.1.1. Пояснительная записка  

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования МБОУ «Пламенская СОШ» (далее — программа развития УУД) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

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

внеурочной деятельности.  
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Теоретико-методологической основой разработки программы развития УУД 

являются:  

- культурно-исторический системно-деятельностный подход, разрабатываемый в трудах 

отечественных психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. 

Эльконина и др., раскрывающий основные психологические условия и механизмы процесса 

усвоения знаний, формирования картины мира, общую структуру учебной деятельности 

учащихся;  

- учение о структуре и динамике психологического возраста (Л.С. Выготский) и 

периодизация психического развития ребенка, определяющая возрастные психологические 

особенности развития личности и познания (Д.Б. Эльконин).  

Одно из положений деятельностного подхода заключается в том, что 

психологические способности человека являются результатом преобразования внешней 

предметной деятельности во внутреннюю психическую деятельность путем 

последовательных изменений. Существенно личностное, социальное, познавательное 

развитие учащихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной. В деятельностном подходе обосновано положение, согласно которому 

содержание образования проектирует определенный тип мышления – эмпирический или 

теоретический – в зависимости от содержания обучения (эмпирические или научные 

понятия). Обучение осуществляет свою ведущую роль в умственном развитии учащихся 

прежде всего через содержание усваиваемых знаний. В основе усвоения системы научных 

понятий, определяющих развитие теоретического мышления и прогресс познавательного 

развития учащихся, лежит организация системы учебных действий.  

Программа развития УУД определяет:   

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;  

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и 

т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся;  

 условия развития УУД;  

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию.  

Целью программы развития УУД является обеспечение умения школьников учиться, 

дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также 

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

развивающего потенциала общего образования.  

В связи с этим программа развития УУД направлена на:  

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования; повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и 

учебных действий;  
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 расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном 

и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности;  

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного 

учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы.  

Развитие системы УУД, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития на ступени 

основного общего образования. 

 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий 

на уровне основного общего образования  
В соответствии с требованиями Стандарта целью и основным результатом 

образования является развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД, познания 

и освоения мира.   

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, то есть способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В узком смысле 

под УУД понимается совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Применительно к образовательным результатам приставка «МЕТА…» означает более 

высокий, «обобщающий» уровень способностей и знаний, приобретаемых учащимися. 

Метапредметные или надпредметные действия - это способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов.  Это универсальные действия учащихся, направленные на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. Освоение УУД означает, что учащийся 

умеет ставить цели, определять задачи, владеет способами или создает способы для 

решения поставленной задачи, может контролировать, оценивать и исправлять свою 

деятельность.    

Реализация программы развития УУД обеспечивает:  

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий;  

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.);  
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 овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее –ИКТ) и сети Интернет.  

В соответствии с требованиями Стандарта в Программе развития УУД выделены 

четыре блока УУД. В блок личностных УУД входят жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-

этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации 

учащихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных 

норм, умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и 

межличностных отношениях.   

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в 

целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе 

самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных 

смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования).   

Смыслообразование- установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом – продуктом учения, и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь отвечать 

на него.   

Нравственно-этическая ориентация – ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения.  

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию 

учебной деятельности:   

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно;  

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 составление плана и последовательности действий; прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий.  

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково-

символические; логические и действия постановки и решения проблем.   

В число общеучебных действий входят:   
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 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации;  

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;   

 знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область);   

 умение структурировать знания;  

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;   

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;   

 рефлексия способов и условий действия;   

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности;   

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели;  

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;   

 определение основной и второстепенной информации;   

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;   

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.).   

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных действий входят:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
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альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт 

содержание и  

характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Развитие УУД, обеспечивающие решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных курсов предметного и 

метапредметного содержания, в метапредметной деятельности, через организацию форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.   

На ступени основного общего образования особое значение имеет обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль 

в этом играют такие учебные предметы, как математика, русский язык, история и др.  

Учитель в рамках каждого учебного предмета в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

должен обеспечить не только решение собственно предметных задач, но и создать условия 

для развития УУД.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете могут служить:  

1) текст (например, правила общения с помощью языка в риторике);  

2) наглядность (например, схемы и графики в математике);  

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

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для 

решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою 

версию ответа;  

Для удобства педагогов и учеников в методическом аппарате учебников, 

соответствующих ФГОС, продуктивные задания маркированы точками разного цвета в 

зависимости от того, на какие результаты они нацелены (например, личностные – красным, 

регулятивные – оранжевым, познавательные – синим, коммуникативные – зеленым).  

Репродуктивные задания, нацеленные на предметный результат, обозначаются точками 

серого цвета. На данный момент маркировка проведена в значительной части учебников, к 

моменту начала действия ФГОС в основной школе Российской Федерации. она будет 

закончена.  

4) электронный контент, то есть мультимедийные учебники, цифровые наглядные 

средства обучения, виртуальные ресурсы сети Интернет.   

2.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  
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Вид УУД  Составляющие  Типовые задачи  Связь с учебными 

предметами  

Личностные  Личностное 

самоопределение. 

Развитие Я-концепции 

Задание «Самоанализ. 

Кто Я? Какой Я?»  

Внеурочная 

деятельность  

Игровое задание 

«Чемодан»  

Внеурочная 

деятельность  

Задание 

«Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности» (О.А. 

Карабанова)  

Любые гуманитарные 

(литература, история и 

др.) и естественно-

научные (математика, 

физика и др.)  

Смыслообразование. 

Мотивация  

Игровое задание «Моя 

Вселенная»  

Литература, история, 

изобразительное 

искусство, музыка и 

др.  

Формирование схемы 

ориентировочной 

основы действия 

нравственно-

этического 

оценивания  

Задание «Моральные 

дилеммы»  

Гуманитарные 

дисциплины 

(литература, история, 

обществознание и др.)  

Задание «Моральный 

смысл»  

Гуманитарные 

(литература, история, 

обществознание и др.)  

Задание «Социальная 

реклама»  

Гуманитарные 

(литература, история, 

обществознание и др.)  

Задание «Кодекс 

моральных норм»  

Гуманитарные 

(литература, история, 

обществознание и др.)  

Коммуникативн

ые  
 

 

Общение и 

взаимодействие с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией  

Задание «Групповые 

игры», в том числе 

ролевые  

 

Учет позиции 

собеседника 

(партнера) и умение 

согласовывать свои 

действия в процессе 

учебной деятельности 

на уроках 

Задание «Кто прав?»  Гуманитарные 

(литература, история и 

др.) и естественно-

научные (математика, 

физика и др.) 

Задание «Общее 

мнение» 

Литература, история, 

физика, биология, 

география и др. 

Задание «Дискуссия» Литература, история, 

физика, биология, 

география и др. 
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Задание «Отзыв на 

работу товарища» 

Литература, история, 

физика, биология, 

география и др. 

Действия по 

организации, 

планированию и 

осуществлению 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в  ходе 

учебной деятельности 

на уроках 

Задание «Совместное 

рисование» 

Литература, история, 

физика, биология, 

география и др. 

Задание «Групповая 

работа по составлению 

кроссворда» 

Литература, история, 

физика, биология, 

география и др. 

Работа в группе 

(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Задание «Групповые 

игры», в том числе 

ролевые 

Литература, история, 

физика, биология, 

география и др. 

Коммуникативно-

речевые действия по 

передаче информации 

и отображению 

предметного 

содержания 

деятельности 

Задание 

«Компьютерная 

презентация» 

Гуманитарные 

(литература, история и 

др.) и 

естественнонаучные 

(математика, физика и 

др.) 

Задания «Подготовь 

рассказ...», «Опиши 

устно...», «Объясни...» 

Гуманитарные 

(литература, история и 

др.) и естественно-

научные (математика, 

физика и др.) 

Следование морально-

этическим и 

психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества 

Занятия по психологии 

общения 

Внеурочные занятия 

  Тренинги 

коммуникативных 

навыков: упражнения 

«Дополни 

предложение», 

«Угадай, кто это», 

«Список качеств, 

необходимых для 

общения», «Телефон 

доверия», «Разговор 

через стекло» и др. 

Внеурочные занятия 

Познавательные анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

синтез — составление 

Задание «Поиск 

лишнего» 

 

 

Задание «Составление 

слов из элементов по 

Гуманитарные 

(литература, история и 

др.) и естественно 

научные (математика, 

физика и др.)  
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целого из частей, в 

том числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

правилу» 

 

Задание 

«Отсутствующая 

буква» 

Русский язык, 

литература 

 

 

выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации 

объектов 

Задание «Найди 

отличия» (можно 

задать их количество); 

Гуманитарные 

(литература, история и 

др.) и естественно-

научные (математика, 

физика и др.) 

подведение под 

понятие, выведение 

следствий; 

Задание на 

установление 

причинно-

следственных связей 

Любые предметы 

установление 

причинно-

следственных связей, 

представление 

цепочек объектов и 

явлений; 

Задание «Найти 

правило» 

 

Математика 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений; 

Задания на 

упорядочивание, 

установление 

последовательности 

Гуманитарные 

(литература, история и 

др.) и естественно-

научные (математика, 

физика и др.) 

доказательство; 

выдвижение гипотез и 

их обоснование. 

Задание «Умение 

выстраивать 

стратегию поиска 

решения задач 

Математика 

Умение проводить 

эмпирическое 

исследование 

Задание 

«Эмпирическое 

исследование» 

Гуманитарные 

(литература, история 

и др.) и естественно-

научные 

(математика, физика 

и др.) 

 Задание «Любимые 

передачи» 

Социально-

гуманитарные 

предметы 

Задание «Выбор 

транспорта» 

География 

Задание «Жильцы 

твоего дома» 

География 

Умение проводить 

теоретическое 

исследование 

Задание 

«Литературные герои» 

Литература 

Регулятивные Целеполагание Задание «Учебные 

цели» 

Любые предметы 
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Планирование Задание «Общее 

планирование 

времени. Планируем 

свой день» 

Любые предметы 

Задание «Планируем 

неделю!» 

Любые предметы 

Задание 

«Планирование 

учебной работы» 

Любые предметы, 

классный час 

Задание 

«Еженедельник» 

Любые предметы, 

классный час 

Задание «Сделай 

маршрутный лист» 

Любые предметы 

Прогнозирование Задание «Сделай 

прогноз» 

Любые предметы 

Контроль Задания, обучающие 

пошаговому и 

итоговому контролю 

за результатами 

вычислений, 

планированию решения 

задачи и 

прогнозировать 

результат, задания, 

содержащие элементы 

исследовательской 

деятельности 

(наблюдение над 

свойствами чисел, 

операций 

арифметических 

действий, 

зависимостей между 

величинами).   

Любые предметы 

 Задания на 

взаимоконтроль и 

взаимооценку 

Любые предметы 

Коррекция Задание «Найди 

ошибку» 

Любые предметы 

Оценка Задание «Оцениваем 

свою работу» 

Любые предметы 

Задание «Критерии 

оценки» 

Любые предметы 

Задания на 

самопроверку  

результата, оценку 

результата,  

коррекцию, 

«преднамеренные 

ошибки», «ищу 

Любые предметы 
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ошибки» 

Саморегуляция Задание «Рефлексия 

своей способности к 

самоуправлению 

Классный час, 

внеурочные часы 

 
2.1.5. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся  

 

Общие положения  
Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 

уровне основного общего образования (далее Программа учебно-исследовательской и 

проектной деятельности) разработана на основе требований Стандарта к структуре и 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования, в 

соответствии с учебным планом, программами воспитания,  социализации и 

профориентации на уровне основного общего образования, планируемыми результатами 

освоения образовательной программы основного общего образования, преемственна по 

отношению к начальному общему образованию и направлена на формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности.  

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности предназначена для 

обучающихся основной школы, интересующихся проектной и исследовательской 

деятельностью, а также для одаренных учащихся.   

Проектная деятельность обучающихся – это индивидуальная или совместная 

учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая цель, 

согласованные методы, способы деятельности и направленная на достижение планируемого 

результата. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 

ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по 

реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 
Учебно-исследовательская деятельность обучающихся — это деятельность 

учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением  и предполагающая наличие основных этапов, характерных 

для исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: 

постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор 

методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его 

анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы.   

Главной целью проектной и учебно-исследовательской деятельности является 

развитие личности, а не получение объективно нового результата, как в «большой» науке. 

Если в науке главной целью является производство новых знаний, то в образовании цель 

исследовательской деятельности — в приобретении учащимся функционального навыка 

исследования как универсального способа освоения действительности, развитии 

способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции 

учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний 

(т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для 

конкретного учащегося). 
В связи с этим основная цель программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности– способствовать становлению индивидуальной образовательной траектории 

учащихся через включения в образовательный процесс учебно-исследовательской и 

проектной деятельности как на уроках, так и во внеурочной среде.  
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Для достижения этой цели при реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности необходимо будет решить следующие задачи:   

 описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе 

основного образования;  

 построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательную среду подростковой школы;  

 построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в 

образовательном процессе подростковой школы;  

 создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов 

деятельности как учебно-исследовательская и проектная;  

 описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе 

реализации данных видов деятельности.  

Реализация Программы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

осуществляется на основе следующих принципов: 

 интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятельности 

обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследовательских и 

творческих работ, используются на уроках и содействуют повышению успеваемости и 

развитию психологической сферы;  

 непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего 

образования и воспитания в творческом объединении учащихся различных возрастов и 

научных руководителей;  

 межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в проблему 

предполагает глубокое систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в 

разных областях, формирование навыков исследовательского труда.  

 Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности содержит 

следующие разделы:  

 общие положения, включающий цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся на ступени основного общего образования, 

перечень принципов организации образовательного процесса на ступени основного 

общего образования на учебно-исследовательской и проектной основе;  

 описание основных направлений проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся;  

 содержание, способы и формы организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;   

 планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся;  

 система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся.  

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в МБОУ «Пламенская СОШ» являются:   

 научно-исследовательское направление, ориентированное на знакомство с законами 

окружающей нас природы и общества за рамками школьной программы, 

предполагающее знакомство учащихся с современными научными достижениями в 

различных областях, их использование в повседневной жизни, подготовку и 

проведение самостоятельных учебно-исследовательских проектов по гуманитарным 

и естественнонаучным дисциплинам;  

 прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее 

привлечение учащихся к выполнению проектов, результат которых имеет 

прикладное, практическое значение и обязательно ориентирован на социальные 

интересы самих участников (газета, документ, видеофильм, звукозапись, спектакль, 
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программа действий, проект закона, справочный материал, пр.);  

 информационное направление, ориентированное на формирование у учащихся 

информационно-коммуникационной компетентности, умений находить, 

обрабатывать, анализировать, отбирать и использовать информацию для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

 социальное направление, ориентированное на разработку общественно значимых, 

социально направленных проектов. Такие проекты нацелены на приобретение 

обучающимися опыта решения разнообразных социальных проблем.  

 художественно-эстетическое направление, ориентированное на духовно-

нравственное и эстетическое развитие учащихся, формирование художественно-

эстетического вкуса, гармонизацию внутреннего мира учащихся, развитие чувства 

прекрасного, способности различать хорошее и плохое, истинное и ложное, доброе и 

злое.  

Содержание, способы и формы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  
Общее руководство проектной и учебно-исследовательской деятельностью в школе 

осуществляет Методический совет, который определяет цели, задачи и направления 

проектной и учебно-исследовательской деятельности на текущий учебный год, планирует 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность, разрабатывает методические 

приемы, рекомендации, подходы реализации различных форм проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся, организует процесс проектной и учебно-

исследовательской деятельности в творческих группах и консультации специалистов,  

проводит предварительную экспертизу работ, предоставляемых на научно-практическую 

школьную конференцию, организует и проводит итоговую научно-практическую 

конференцию проектных и исследовательских работ по различным направлениям и 

номинациям, осуществляет выдвижение работ для участия в конкурсных мероприятиях 

областного, городского, федерального уровней. Председателем Методического совета 

является заместитель директора по УВР. Членами Методического совета являются 

руководители методических объединений и педагоги, ведущие проектную и учебно-

исследовательскую деятельность с обучающимися.  

Участниками проектной и учебно-исследовательской деятельности являются 

обучающиеся, педагогические работники школы или иной организации, а также родители 

обучающихся.   

Обучающиеся, занятые в проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

принимают участие в проектной и учебно-исследовательской деятельности, олимпиадах, 

конкурсах, конференциях различного уровня. Участие в конкурсных мероприятиях 

различного уровня является формой учебной деятельности.    

Педагоги, ведущие проектно-исследовательскую деятельность с обучающимися 

организуют работу обучающегося над проектной и учебно-исследовательской работой, 

осуществляют контроль деятельности обучающегося и несут ответственность за качество, 

представляемой работы, заявляют через Методический совет об участии учеников в 

конкурсах различного уровня, обращаются через Методический совет за индивидуальными 

консультациями специалистов различного уровня, проводят индивидуальные консультации 

с обучающимися, испытывающими затруднения на различных этапах подготовки 

проектной и учебно-исследовательской работы, проводят индивидуальные консультации с 

обучающимися, представляющие свои проектные и учебно-исследовательские работы на 

конкурсы разного уровня.  

В соответствии с целями подготовки учебно-исследовательской работы и проекта 

для каждого обучающегося разрабатываются план (программа) подготовки, который 

включает в себя следующие рубрики:  
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• организация учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• содержание и направленность исследования (проекта);  

• защита учебно-исследовательской работы (проекта);  

• критерии оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Тема учебно-исследовательской или проектной работы самостоятельно выбирается 

учащимся (творческой группой) совместно с руководителем в процессе общего 

обсуждения. Тема может быть выбрана как в рамках направлений, предложенных для 

разработки в данном учебном году, так и не совпадающая с ними. Руководитель учебно-

исследовательской работы или проекта, авторы работ и проектов самостоятельно выбирают 

их форму и определяют жанровые особенности. В процессе работы могут вноситься 

уточнения и корректировки в отдельные направления исследования или проекта.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся в МБОУ 

«Пламенская СОШ» организуется в форме:  

 индивидуальной работы, предусматривающей отдельные задания в рамках 

урочной деятельности (подготовка разовых докладов, сообщений, подбор 

литературы, оказание помощи младшим школьникам при подготовке докладов, 

устных сообщений, изготовление наглядных пособий, помощь в компьютерном 

оформлении работы и др.) и работу с учащимися по отдельной программе (помощь 

в разработке тем научных исследований, оказание консультационной помощи и др.);  

 групповой работы над совместными проектными или учебно-исследовательскими 

работами, при подготовке которых используется информация из разных предметных 

областей; 

 массовой культурно-просветительской работы, предусматривающей встречи с 

интересными людьми, деятелями науки и культуры, подготовку и проведение 

выступлений, лекций, докладов, сообщений, презентаций, экскурсий в вузы, научно-

исследовательские учреждения, на промышленные предприятия, совместную 

подготовку с учителями предметных недель, школьных олимпиад, участие в 

экспедициях, конкурсах, турнирах, выставках, научно-практических конференциях 

по различным областям знаний.  

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях являются:  

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учѐных, урок - защита 

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

мыслей и др.;  

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов;  

 домашние задания исследовательского характера, в том числе позволяющие 

провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени.  

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть:  

 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 
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деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение 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 

образования, сотрудничество с другими школами;  

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

В процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности происходит 

самостоятельное освоение учащимися комплексных научно-практических знаний и 

ключевых компетентностей. Ее результатом является создание предметной или 

метапредметной проектной или учебно-исследовательской работы, направленной на 

решение личностно, социально и научно-значимой проблемы. Это могут быть:  

 проблемно-реферативные работы, написанные на основе нескольких литературных 

источников, предполагающие сопоставление данных разных источников и 

формулирование на основе этого собственной трактовки поставленной проблемы. 

 экспериментальные работы, написанные на основе выполнения эксперимента, 

описанного в науке и имеющего известный результат. Они имеют скорее 

иллюстративный характер, предполагают самостоятельную трактовку особенностей 

результата в зависимости от изменения исходных условий. 

 натуралистические и описательные работы, направленные на наблюдение и 

качественное описание какого-либо явления. Могут иметь элемент научной 

новизны.  

 учебно-исследовательские работы, выполненные с помощью корректной с научной 

точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики 

собственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ 

и выводы о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ является 

непредопределенность результата, который могут дать исследования. 
В целом проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют 

традиционные формы обучения. Эти деятельности оказывают свое влияние на все аспекты 

образовательного процесса. Они поляризуют образовательное пространство, открывают его 

в сферу внешкольной деятельности, в направлении образовательной деятельности, в 

направлении образовательной и профессиональной перспективы школьников, превращает 

оценивание в самооценивание, вводит школьника в сферу социальных отношений.  

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся  
При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым 

результатом образования является способность ученика к моменту завершения 

образования действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при 

решении учебных и практических задач. Эта способность является основой 

компетентности в разрешении проблем, всех частных компетентностей. Такую способность 

можно назвать учебно-практической самостоятельностью.  

Эта способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и 

организовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность 

проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа разрешения 

(результата).  

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является 

ответственность, которая проявляется в:  

 умении определить меру и границы собственной ответственности;  

 умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним 
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экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки);  

 формировании контрольно-оценочной самостоятельности.  

Наряду с этим в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащиеся научатся:   

 видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы)   

 рефлексировать (анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось; видеть трудности, ошибки);  

 целеполагать (ставить и удерживать цели);  

 планировать (составлять план своей деятельности);  

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 

существенное и главное);  

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;  

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других);  

 использовать разные источники информации;  

 делать выводы и умозаключения.  

Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся  
 Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся в 

МБОУ «Пламенская СОШ» состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов:  

 систематический мониторинг процесса осуществления проектной и учебно-

исследовательской деятельности;  

 предварительная оценка проекта (исследования) учащегося, осуществляемая 

руководителем;  

 итоговая оценка проектной (исследовательской) работы экспертным советом в ходе 

школьной научно-практической конференции или публичной защиты.  

 Целью мониторинга процесса осуществления проектной и учебно-

исследовательской деятельности является определение состояния процесса организации 

проектной и исследовательской деятельности учащихся.  

 Задачами мониторинга являются: 

 регулярный сбор и обработка информации, проведение системного и сравнительного 

анализов;  

 установление уровней овладения школьниками умений и навыков проектной и 

исследовательской деятельности;  

 информирование участников школьного научного общества о текущем состоянии 

дел;  

 обеспечение открытости объективной информации о результатах;  

 организация оперативного реагирования на негативные тенденции;  

 выработка эффективного инструмента устранения негативных явлений;  

 оптимизация процесса принятия решений по улучшению организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся.  

 Предварительная оценка устанавливает степень его соответствия требованиям к 

содержанию и оформлению проекта (исследования):  

 требования к содержанию:  

 результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

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

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
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прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.  

 проект (исследование) должен быть направлен на решение актуальных проблем 

научной, культурной, политической, социальной жизни современного общества;  

 проект (исследование) включает не только сбор, обработку, систематизацию и 

обобщение информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой 

самостоятельное исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, 

оригинальное ее толкование или решение; 
 при подготовке проекта (исследования) необходимо соблюдать нормы и правила 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 

допускается. 

 проект (исследование) может формироваться из тематических частей, фрагментов, 

мини – проектов, выполненных для конкретных учебных целей и уже успешно 

использованных по своему назначению;  

требования к оформлению:  

 проект (исследование) имеет следующую структуру: титульный лист, план работы 

(оглавление), введение, основная часть, заключение и библиографический список 

источников и литературы:  

- Введение включает в себя актуальность темы, анализ литературы по проблеме, анализ 

состояния проблемы, определение объекта и предмета проекта 

(исследования)исследования, цель и задачи проекта (исследования). 

- В основной части на основе изучения источников и литературы рассматривается 

сущность исследуемой проблемы, анализируются различные подходы к решению, 

излагается собственная позиция автора. Дается анализ изучаемой проблемы на примере 

конкретных фактов. 

- В заключении тезисно, по порядку, излагаются результаты работы. Выводы должны 

соответствовать целям, задачам проекта (исследования), являться ответом на вопросы, 

поставленные в них. Положения и выводы также должны быть аргументированы и 

обоснованы. Объем заключения – 1-1,5 стр. 

- Библиографический список включает в себя перечень источников, которые изучались 

автором работы, и научной литературы по теме. Возможны разные способы группировки 

материалов, включенных в библиографический список: алфавитная; в порядке упоминания 

литературы в тексте; по главам работы; систематическая; хронологическая; по видам 

источников и др. 

- В приложении дается вспомогательный материал: таблицы, документы, иллюстрации и 

другие материалы. Проект (исследование) представляется на электронном носителе и в 

текстовом формате с титульным листом. Шрифт 14, с полуторным межстрочным 

интервалом. Размеры полей: 20 мм. - левое; 10 мм. – правое; 20 мм.- верхнее; 20 мм. – 

нижнее. Номера страниц проставляются арабскими цифрами посредине верхнего поля 

документа. Титульный лист не нумеруется.  Приложения нумеруются вместе с основным 

текстом.  

Индивидуальный проект (исследование) оценивается по следующим 

критериям:  

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
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реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий.  

 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.  

Результаты выполненного проекта (исследования) описываются на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. При 

интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной (учебно-исследовательской) деятельности: базовый 

и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта (проекта), поэтому выявление и фиксация в ходе 

защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с 

помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.  

 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

 Базовый  Повышенный  

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем  

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути еѐ решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы  

Знание предмета  Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки  

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют  

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки Работа тщательно спланирована 
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определения темы и 

планирования работы.  

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося  

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно  

Коммуникация  Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы  

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы  

 

Решение о том, что проект (исследование) выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что:   

1) такая оценка выставлена экспертным советом по каждому из трѐх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне;   

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:   

1) такая оценка выставлена экспертным советом по каждому из предъявляемых критериев;   

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта;   

3) даны ответы на вопросы.  

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные группы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому 

по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, 

максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов 

(отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»).  

 

2.1.6. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы МБОУ «Пламенская СОШ» 

будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 
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универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных 

учебных действий даѐтся в разделе 1.2.3. настоящей Программы.  

 
2.1.7. Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  
 К числу социальных партнеров школы относятся -  Сяськелевская музыкальная 

школа, Войсковицкая школа искусств, Центр дополнительного образования, 

Информационно-досуговый центр д. Сяськелево, Информационно- досуговый центр д. 

Жабино, Областной центр «Ладога», воинская часть 41480, ОАО «Племзавод «Пламя». 

 Система социального партнерства позволяет расширить образовательное 

пространство и создает условия для выстраивания индивидуальных образовательных 

маршрутов школьника в дополнительном образовании, через систему воспитательной 

работы.  

 

 Название организации Вид взаимодействия Формы привлечения 

консультантов, экспертов 

ГАОУ ДПО "Ленинградский 

областной институт 

развития образования" 

Консультации  

Семинары 

Конференции 

Курсы повышения 

квалификации, 

вебинары  

Курсы профессиональной 

переподготовки 

Формы привлечения 

консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

строятся на основе 

договорных отношений, 

отношений 

взаимовыгодного 

сотрудничества 

ЛГУ им. А.С.Пушкина 

Консультации  

Семинары 

Конференции 

Курсы повышения 

квалификации 

Вебинары 

Курсы профессиональной 

переподготовки 

Формы привлечения 

консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

строятся на основе 

договорных отношений, 

отношений 

взаимовыгодного 

сотрудничества 

Информационно- 

методический центр 

Гатчинского 

муниципального района 

Консультации методистов 

Семинары 

Вебинары 

Сетевое взаимодействие 

 

2.1.8. Система условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся 
 В МБОУ «Пламенская СОШ» педагогические кадры имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС ООО; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 
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 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внеурочной деятельности. 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д.  В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включѐнного в деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.   

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

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

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

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

на совместное выполнение задания.   

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 
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всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.   

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

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

членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определѐнные модели действий.   

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

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

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

• все роли заранее распределены учителем;  

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

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания;  

• участники группы сами выбирают себе роли.  

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

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

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

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

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

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

контроля за процессом усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

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

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

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

обнаружены;  

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и 

средства, которые имеются у каждого;  

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

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

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

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для 

проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и 

попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

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

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

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

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

трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.   

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 
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деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное 

сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в 

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

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

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления.  

Уровень основного общего образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся 

на основе заданного эталона и т. д.   

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.   

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью 

других людей.   

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

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

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.   

3.Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.   

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.   

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

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

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.  

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

форме. На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ 

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

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

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого 5—8 классы, где может произойти следующий шаг в 

развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.   

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний;  
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• усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими;  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.);  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

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

концентрации внимания детей на уроке.  

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков.  

 Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и 

устойчивости.  

 В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.   

 Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.   

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

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

формирование умений по решению следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

• опровержение предложенных доказательств;  

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда:  

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его;  

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

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.   

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов 

мышления. Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  
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• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

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

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

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным 

умением доказывать.  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. Выделяются три основные сферы существования рефлексии. 

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, 

каких средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 

учиться?   

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

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты.    

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-

практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещѐ?);  

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

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:   

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;   

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;   

• оценка своей готовности к решению проблемы;   

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);   

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому 
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словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач.  

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом 

действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения.   

 Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми.   

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и 

в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.   

 Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных 

изменений.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости.  

 
2.1.9. Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию 

и развитию универсальных учебных действий у обучающихся  
Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.   

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся фиксирует:   

 цели оценочной деятельности:   

 критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ 

результатов;  

 условия и границы применения системы оценки.  

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся является получение объективной информации о состоянии 

качества образования степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных 

результатов, условий их достижения требованиям Стандарта.  



63 

 

Основными задачами являются:  

 формирование единого понимания критериев оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся;  

 определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы 

государственным и социальным стандартам;  

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям;  

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

деятельности школы по формированию и развитию УУД;  

 разработка единой информационно – технологической базы системы качества 

образования;  

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и 

развитию УУД;  

 изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся с 

прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам 

государственной аккредитации;  

 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;  

 определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной 

плате за высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся;  

 определение направлений повышения квалификации педагогических работников, 

повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

формирования и развития УУД у обучающихся;  

 стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного 

повышения качества и конкурентоспособности.  

В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы:  

 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;   

 открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у учащихся;  

 инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации 

их количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;   

 мотивационности– соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников 

с их результатами деятельности по формированию и развитию УУД, дифференциация 

размеров заработной платы в зависимости от конкретных результатов;  

 доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей;   

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа.  

 комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление 

между ними взаимосвязей и взаимозависимости.  

Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется 

администрацией школы, которая формирует концептуальные подходы к оценки 

деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся, утверждает ее критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур 

контроля и оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры 

оценивания; координирует работу различных структур, деятельность которых связана с 
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вопросами оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур, 

утверждает рейтинг педагогов по результатам оценки  деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет состояние и 

тенденции развития школы; принимает управленческие решения по совершенствованию 

деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся.  

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у учащихся осуществляется посредством:  

 системы внутришкольного контроля:  

 стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов 

учащимися на основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках;  

 социологические и психологические исследования;  

 анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и 

систематического посещения уроков;  

 экспертиза учебно-методических комплектов;  

 анкетирование учителей, учащихся и родителей.  

 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит).  

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе.   

Оценка оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется на основе принятой в регионе и школе 

системы показателей и параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество 

результатов, качество условий и качество процесса).  

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и 

измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых  

методик оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов и 

документально зафиксированным алгоритмом их применения.  

 
 

 

 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов) 
 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни учащегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении.  

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

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

базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию.  

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В 5-9 классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 

способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 
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отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 

также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые 

начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечѐнном, 

логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — 

отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 

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

осмысления первичных зрительных ощущений.  

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.   

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

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

учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в рабочих программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект рабочих программ даѐт основание 

для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данном уровне общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

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

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.   

 

Рабочие программы по учебным предметам включают:  

(Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса); 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2)содержание учебного предмета, курса; 

3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных 

к изучению на уровне основного общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной образовательной программе 

согласно перечню.  

 

Перечень рабочих программа учебных предметов (курсов) 
Рабочая программа по русскому языку для базового уровня 5-9 классов 
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Рабочая программа по родному языку (русскому) 5-9 класс 
Рабочая программа по литературе для базового уровня 5-9 классов 
Рабочая программа по родной литературе (русской)-5-9 класс 
Рабочая программа по английскому языку для базового уровня 5-9 классов 

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому) для базового уровня 5-9 

классов 
Рабочая программа по математике для базового уровня 5-6 классов 

Рабочая программа по алгебре для базового уровня 7-9 классов 

Рабочая программа по геометрии для базового уровня 7-9 классов 

Рабочая программа по информатике для базового уровня 6, 7-9 классов 

Рабочая программа по Истории России. Всеобщей истории для базового уровня 5-9 классов 

Рабочая программа по обществознанию для базового уровня 5-9 класс 

Рабочая программа по географии 5-9 класс, базовый уровень 

Рабочая программа по биологии 5-9 класс, базовый уровень 

Рабочая программа по физике для базового уровня 7-9 классов 

Рабочая программа по химии для базового уровня 8-9 классов 

Рабочая программа по музыке для базового уровня с 5 по 7 класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов 

Рабочая программа по технологии (девочки) для базового уровня 5-7 классы  

Рабочая программа по технологии (мальчики) для базового уровня 5-7 классы  

Рабочая программа по технологии для базового уровня 8 класс 

Рабочая программа по физической культуре для базового уровня, класс 5-9 

Рабочая программа по ОБЖ для базового уровня 5-9 классы  

Рабочая программа по Основам духовно-нравственной культуры народов России для 

базового уровня 5-6, 9 классов 

Рабочая программа по курсу «Культура речи» для 9 класса 

Рабочая программа по курсу «Избранные вопросы математики» для 9 класса 

Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности 

«Волейбол» 

Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности 

«Подвижные игры» 

Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности 

"Бадминтон" 

Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурной направленности «Хор» 

Рабочая программа внеурочной деятельности социальной направленности «Умелые руки» 

Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности 

"Занимательная математика" 

Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурной направленности 

«Рукодельница» 

Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности 

"Юный математик" 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  
 

Рабочая программа воспитания находится на странице сайта школы: 

http://www.gtn.lokos.net/plamschool/obrazov/program_vospitania.pdf  

Данная программа разработана для трех уровней обучения: начального, основного и 

среднего общего образований, так как в школе создано единое воспитательное 

пространство 

 

http://www.gtn.lokos.net/plamschool/obrazov/program_vospitania.pdf
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2.4. Программа коррекционной работы 

 
2.4.1. Общие положения  

Программа коррекционной работы МБОУ «Пламенская СОШ» разработана в 

соответствии со Стандартом и направлена на создание системы комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья8 в освоении Программы.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования обеспечивает:  

 создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;  

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.  

 

Цели программы:  

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ.  

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 программы:  

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

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

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов 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. Направления коррекционной работы  
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: 
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диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское.  

Диагностическая работа включает:  

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

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

особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития;  

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

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

особыми образовательными потребностями;  

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

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

познавательной и речевой сфер;  

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования;  

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

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

компетенции;  

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

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

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех  

участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 
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возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

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

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляет психолого-педагогическая служба, которая ведет 

ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: педагог-психолог (1), социальный педагог (1), логопед (1) медицинский 

работник (медсестра, прикрепленная к школе). Комплексное изучение ребенка, выбор 

наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется районной 

психолого-медико-педагогической комиссией по представлению школы.   

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.   

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:   

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;  

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;   

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.  

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором 

указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося 

заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в 

которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности 

учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе.  

Переход детей из начальной школы на уровень основного общего обучения является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения 

является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических 

(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 
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тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении).  

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:   

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся.  

2. Аналитическая работа.  

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 

психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 

семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями).  

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.  

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия).  

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации).   

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано.   

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута подростка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей подростка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.  

В МБОУ «Пламенская СОШ» используются следующие формы организации 

обучения детей с ОВЗ:   

-Индивидуальные занятия с педагогами  

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и 

детей, которые отстали от программы по объективным причинам (болезнь, переезд и пр.).  

-Индивидуальное обучение на дому — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором 

преподаватели школы организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания. Основанием для организации индивидуального 

обучения на дому являются: письменное заявление родителей, заключение медицинской 

организации. Занятия с обучающимися поводятся в соответствии с индивидуальным 

учебным планом. 

-Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-

инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной среды, 
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базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое 

телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.).  

-Инклюзивное образование. Детям с ограниченными возможностями здоровья такое 

обучение дает необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит 

общаться, дружить. Присутствие в детских коллективах детей с ОВЗ, нуждающихся в 

помощи, становится фактором нравственного воспитания здоровых детей при 

соответствующем педагогическом сопровождении.   

 

Механизмы взаимодействия 

 

№  Мероприятие  Содержание 

деятельности  

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы  

Предполагаемый 

результат  

1  Психологическая 

диагностика  

Выявление 

особенностей 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сфер обучающегося  

Педагог-

психолог  

Выявление недостатков в 

развитии и особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

2  Групповая и 

индивидуальная 

консультация  

Психологические 

рекомендации по 

коррекции 

обучающегося  

Педагог-

психолог,  

Педагоги,  

заместитель 

директора по 

УВР  

Информирование всех 

участников 

образовательного процесса 

по вопросам, связанным с 

особенностями 

образовательного процесса 

обучающегося с целью 

адаптации среды  

3  Психологическая 

коррекция  

Проведение 

коррекционных 

психологических 

групповых и 

индивидуальных 

занятий  

Педагог-

психолог  

Уменьшение степени 

выраженности патологии, 

ее поведенческих 

последствий, 

предупреждение появления 

вторичных отклонений в 

развитии, обеспечение 

максимальной реализации 

реабилитационного 

потенциала ребенка  

4  Психологическая 

диагностика  

Динамический 

контроль 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сфер обучающегося  

Педагог-

психолог  

Мониторинг динамики 

развития обучающегося, 

его успешности в освоении 

образовательной 

программы, корректировка 

коррекционных 

мероприятий  

 
2.4.4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении Программы, 

корректировка коррекционных мероприятий  
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьная психолого-педагогическая служба. 

Он проводится по итогам по полугодиям.  

Мониторинговая деятельность предполагает: 



73 

 

 -отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  

 -перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, 

даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума 

— выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения 

общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.   

 

План-график мероприятий 
 

№  Мероприятие  Срок  Ответственный  

1  Психологическая 

диагностика 

обучающихся  

Сентябрь - октябрь Педагог-психолог  

2  Заседание ППк Ноябрь  Заместитель директора по 

УВР 

3  Групповые консультации 

обучающихся, их 

родителей, 

педагогических 

работников  

В течение года  Педагог-психолог, 

заместитель директора по УВР 

4 Индивидуальные 

консультации 

В течение года  Педагог-психолог  

5  Психологическая 

коррекция  

В течение года  Педагог-психолог  

6  Психологическая 

диагностика 

обучающихся  

Май  Педагог-психолог  

7  Заседание ППк  Май  Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог,  

 

2.4.5. Планируемые результаты 
 В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:   

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий);  

 увеличение доли педагогических работников, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 раннее выявление недостатков в развитии особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды; 

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ;  

 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу; 

 предупреждение появления вторичных отклонений в развитии ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

Учебный план МБОУ «Пламенская СОШ» для инклюзивного обучения учащихся с ЗПР в 

5-9 классах разработан с учетом следующих нормативных документов: 

Учебный план - составная часть организационного раздела основной образовательной 

программы основного общего образования, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО.  

Определяет: 

– общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся; 

– количество часов на каждый учебный предмет, курс, дисциплин (модулей) в неделю, 

год, за уровень обучения; 

– состав и структуру обязательных предметных областей; 

– последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; 

– формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения. 

Нормативное основание для учебного плана: 
1) Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ в действующей редакции. 



75 

 

2) Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России №03-255 от 17.12.2010 года) в действующей редакции (Приказ 

Минобрнауки России №1577 от 31.12.2015 года). 

3) Приказа Минобразования России от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 

Особенности учебного плана уровня основного общего образования  

Организационные условия реализации учебного плана  

 Учебный план разработан на пятилетний нормативный срок освоения уровня 

основного общего образования, конкретизирован на 2021-2022 учебный год, в нѐм 

реализован принцип преемственности с учебным планом предшествующего учебного 

года. 

 Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях: 

 Максимальная недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе: 

5-е классы – 29 часов 

6-е классы – 30 часов 

7-е классы - 32 часа 

8-е классы – 33 часа 

Максимальная недельная нагрузка при шестидневной учебной неделе: 

9-е классы -36 часов 

 Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня: 

 для обучающихся 5 - 6-х,9-х классов - не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7 - 8-х классов: не более 7 уроков.  

Объем домашних заданий по всем предметам (в астрономических часах): 

5 класс –  не более 2 часов; 6-8 класс – не более 2,5 часов, 9 класс – до 3,5 часов. 
 

Структура учебного плана: 

Учебный план МБОУ «Пламенская СОШ» для инклюзивного обучения учащихся с ЗПР в 

5-9 классах разработан на основе учебного плана по ФГОС ООО и с учетом учебного 

плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» (утвержденного приказом Минобразования 

России от 10.04.2002 № 29/2065-п).  

В связи с тем, что учащиеся с ЗПР 5-9 классов обучаются в общеобразовательных классах 

и с целью реализации в полном объеме программного материала по предметам: 

 курс «География и экология» (Базисный учебный план специальных (коррекционных) 

учреждений VII вида; от 10.04.2002 года Приказ МО РФ № 29/2060-п) реализуется через 

изучаемый предмет «География» 

 курс «История и обществоведение» (Базисный учебный план специальных 

(коррекционных) учреждений VII вида; от 10.04.2002 года Приказ МО РФ № 29/2060-п) 

реализуется через изучаемые предметы: «История» и «Обществознание» 

 курс «Введение в экономику» (Базисный учебный план специальных (коррекционных) 

учреждений VII вида; от 10.04.2002 года Приказ МО РФ № 29/2060-п) реализуется в 

рамках предмета «Обществознание» 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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 курс «Изобразительное искусство и черчение» (Базисный учебный план специальных 

(коррекционных) учреждений VII вида; от 10.04.2002 года Приказ МО РФ № 29/2060-п) 

реализуется через изучаемый предмет «Изобразительное искусство» 

 курс «Трудовая подготовка – технология» (Базисный учебный план специальных 

(коррекционных) учреждений VII вида; от 10.04.2002 года Приказ МО РФ № 29/2060-п) 

реализуется через изучаемый предмет «Технология»  

 курс «Физика и астрономия» (Базисный учебный план специальных (коррекционных) 

учреждений VII вида; от 10.04.2002 года Приказ МО РФ № 29/2060-п) реализуется через 

изучаемый предмет «Физика» 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: русский 

язык и литература (учебные предметы: русский язык, литература), родной язык и родная 

литература (учебные предметы: родной язык (русский)  и родная литература (русская), 

иностранные языки (учебный предмет: иностранный язык (английский), второй 

иностранный язык (немецкий), математика и информатика (учебный предмет: математика 

(5-6 класс), алгебра (7-9 класс), геометрия (7-9 класс), информатика), общественно-

научные предметы (учебный предмет: История России. Всеобщая история, 

обществознание, география), основы духовно-нравственной культуры народов России 

(учебный предмет: основы духовно-нравственной культуры народов России изучается в 

5,6 и 9 классах. В 7,8 классах предметная область ОДНКНР включена (модульно, 

отдельные темы, содержащие вопросы духовно-нравственной воспитания) в рабочие 

программы учебных предметов: История России. Всеобщая история, литература, 

обществознание, изобразительное искусство, музыка), естественнонаучные предметы 

(учебный предмет: физика, биология, химия) искусство (учебные предметы: музыка, 

изобразительное искусство), технология (учебный предмет: технология), физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет: физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

 В 7 классе на изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 2 часа 

в неделю и 1 час с целью оптимизации двигательной активности обучающихся выделен за 

счет внеурочной деятельности (через курс внеурочной деятельности "Подвижные игры"). 
 

Часть учебного плана, формируемой участниками образовательного отношений 

используется:   

9 часов части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5-х классах 

использованы: 

- 8 часов на увеличение учебных часов по предметам обязательной части: 

русский язык 3 ч. 

математика 3 ч. 

литература 1 ч.   

История России. Всеобщая история 1 ч. 

- 1 час на введение разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений: 

ОБЖ 1ч. 

9 часов части, формируемой участниками образовательных отношений, в 6-х классах 

использованы: 

- 8 часов на увеличение учебных часов по предметам обязательной части: 
русский язык 3 ч. 

математика 3 ч. 

литература 1 ч.   

История России. Всеобщая история 1 ч. 

- 1 час на введение разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений: 
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ОБЖ 1ч. 

10 часов части, формируемой участниками образовательных отношений, в 7-м классе 

использованы: 

- 9 часов на увеличение учебных часов по предметам обязательной части: 
русский язык 2 ч. 

алгебра 

геометрия 

2 ч. 

1ч 

литература 1ч.   

география 1ч 

История России. Всеобщая история 

биология 

1ч 

1ч 

- 1 час на введение разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений: 

 

10 часов части, формируемой участниками образовательных отношений, в 8-ом классе 

использованы: 

- 9 часов на увеличение учебных часов по предметам обязательной части: 
русский язык 2ч. 

алгебра 

геометрия 

2ч. 

1ч 

литература 1ч.   

география 1ч 

История России. Всеобщая история 1ч 

биология 1ч 

 

- 1 час на введение разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений: 

Основы проектной деятельности                                          1ч. 

 

11 часов части, формируемой участниками образовательных отношений, в 9-ых 

классах использованы: 

- 8 часов на увеличение учебных часов по предметам обязательной части: 
русский язык 1ч. 

литература 1ч.   

география 1ч 

физика 1ч 

биология 1ч 

алгебра 1ч 

геометрия 1ч 

История России. Всеобщая история 1ч 

 

- 2 часа для введения надпредметных курсов с целью развития творческих и 

познавательных способностей обучающихся 

культура речи                                         1ч 

избранные вопросы математики          1ч 

           - 1 час на введение разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений: 

Основы проектной деятельности        1ч. 

 

Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений составляет 70% к 30% от общего объѐма учебной нагрузки 

ООП ООО. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5404 часа. 
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В соответствии с БУП 2002 года для обучающихся 5-9 классов в целях более успешного 

продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их 

психического развития, а также ликвидации имеющихся или предупреждения возможных 

пробелов в знаниях введены коррекционные групповые и индивидуальные занятия с 

логопедом (4 часа). 

 Индивидуально-групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Количество недельных часов (4 часа), отводимых 

на эти занятия в каждом классе, не входит в недельную нагрузку обучающихся. На долю 

каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия 

ведутся индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 
 

 

Учебный план для 5-9 классов  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                             классы 

Количество часов в неделю 

/за год 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 
Русский язык 2/68 1/34 1/34 1/34 1/33 6/203 

Литература 1/34 1/34 1/34 1/34 2/66 6/202 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)  
0,5/17 0,5/1

7 

0,5/1

7 

0,5/17 0,5/1

7 

2,5/85 

Родная литература 

(русская) 

0,5/17 0,5/1

7 

0,5/1

7 

0,5/17 0,5/1

6 

2,5/84 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/99 15/507 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

 1/34 1/34 1/34 1/33 4/135 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 2/68    4/136 

Алгебра    1/34 1/34 2/66 4/134 

Геометрия    1/34 1/34 1/33 3/101 

Информатика    1/34 1/34 1/33 3/101 
Общественно-

научные предметы 
История России. 

Всеобщая история 

1/34 1/34 1/34 1/34 2/66 6/202 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/33 4/135 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 
Естественно-

научные предметы 
Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Физика    2/68 2/68 1/33 5/168 

Химия    2/68 2/66 4/134 
Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34   3/102 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34   3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 
Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 3/102 2/68 3/102 3/99 14/473 

ОБЖ    1/34 1/33 2/67 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
1/34 1/34   1/33 3/101 
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России 

Итого: 20/680 21/71

4 

22/74

8 

23/782 25/82

5 
111/374

9 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/102 3/102 2/68 2/68 1/33 11/373 

Литература 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102    6/204 

Алгебра   2/68 2/68 1/33 5/169 

Геометрия   1/34 1/34 1/33 3/101 

Общественно-

научные 

предметы 

География    1/34 1/34 1/33 3/101 

История России. 

Всеобщая история 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология   1/34 1/34 1/33 3/101 

Физика   
   1/33 1/33 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ 1/34 1/34 1/34   3/102 

Надпредметные 

 курсы 

Культура речи     1/33 1/33 

Избранные вопросы 

математики  
   

 1/33 1/33 

Основы проектной 

деятельности 
   

1/34 1/33 2/67 

Итого: 
9/306 9/306 10/34

0 

10/340 11/36

3 

49/1655 

Максимально допустимая нагрузка  

недельная/годовая 

29 30 32 33 36 160 

986 1020 1088 1122 1188 5404 

Обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия  

4 

 не менее 5267 и не более 6020 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО осуществляется в 

формах, отличных от классно-урочной, и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 Внеурочная   деятельность позволяет решить следующие задач: 

•       обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

•       оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

•       улучшить условия для развития ребенка; 

•       учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как экскурсии, модули, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, исследования, общественно полезные 

практики и других. 

 Реализация внеурочной деятельности осуществляется за счет модулей, секций, 
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клубов, работа которых зависит от кадровых, материальных возможностей, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также за счет проведения 

внеклассных мероприятий воспитательной и развивающей направленности во время работы 

группы продленного дня. Внеурочная деятельность достаточно значима и полезна для 

обучающихся. 

 Внеурочная деятельность становится той сферой, которая ориентирована на 

создание единого образовательного пространства и формирование у обучающихся 

целостного восприятия мира; на развитие индивидуальных интересов и потребностей 

личности. 

 Дополнительное образование учащиеся имеют возможность получать за счет работы 

наших социальных партнеров: Сяськелевской музыкальной школы, Информационно-

досуговых центров д.Жабино и д. Сяськелево, Войсковицкой школы искусств. Это 

расширяет воспитательные возможности школы и еѐ культурное пространство, 

способствует самоопределению школьников в личностной, социокультурной областях, 

привлечению их к различным видам творческой деятельности; выработке у них 

позитивного отношения к ценностям образования и культуры, развитию нравственных 

качеств и эмоциональной сферы. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется по следующим программам: 

Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности 

«Волейбол» 

Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности 

«Подвижные игры» 

Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности 

"Бадминтон" 

Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурной направленности «Хор» 

Рабочая программа внеурочной деятельности социальной направленности «Умелые руки» 

  

Условия развития внеурочной деятельности детей в школе 

 Развитие системы внеурочной деятельности детей зависит от успешности решения 

организационных, кадровых, программно-методических, психологических задач.  

 Для этого анализируется социокультурная ситуация, в которой работает школа, 

выясняются интересы и потребности детей и их родителей в дополнительном образовании.  

 В школе разработана и реализуется Воспитательная программа, направленная на 

расширение образовательного пространства для обучающихся. В процессе реализации 

программы в рамках деятельности школы предполагается развитие модели школы как 

социокультурного центра, которая всесторонне учитывает сущность, содержание, 

организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания, 

объединенных в выделенных приоритетах: 

- личность участников образовательного процесса (учителя, ученика, родителя), ее 

самооценка, развитие; 

- гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место человека в 

обществе; 

- социальное партнерство, как основа взаимодействия между предприятиями и 

учреждениями сельского поселения и образовательным учреждением.  

 Уже традиционными стали совместные мероприятия со структурным 

подразделением МБОУ "Пламенская СОШ" Дошкольное отделение, Администрацией 

Сяськелевского сельского поселения, Воинской частью, Сяськелевской музыкальной 

школой, Информационно-досуговыми центрами д.Сяськелево и д.Жабино. 

 В школе созданы образовательные центры «Русская изба», «Музыкальный салон», 

«Зал истории Сяськелевской волости» и Музей воинской славы XX века, способствующие 

развитию обучающихся. 
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Сетка часов внеурочной деятельности ФГОС ООО на страничке сайта школы: 

http://www.gtn.lokos.net/plamschool/school_samoupravl.files/plan_VUD_OOO.pdf 

 

http://www.gtn.lokos.net/plamschool/school_samoupravl.files/plan_VUD_OOO.pdf


3.3. Календарный учебный график 

 

 Ежегодно календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры Ленинградской области. 

 

Календарный учебный график для 5-9 классов 

 
5-8 классы 9 классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 

количество учебных недель 
34 33 

Продолжительность учебной недели 5 дней 6 дней 

Окончание учебного года 
по завершению 34 учебных 

недель 

определяется 

началом сроков 

проведения ГИА 

 Учебные периоды: сроки 

5-9 

классы 

1 триместр сентябрь, октябрь, ноябрь 

2 триместр декабрь, январь, февраль 

3 триместр март, апрель, май 

Каникулы  Сроки и продолжительность каникул 

устанавливаются ежегодно издаваемым приказом 

по школе в соответствии с календарѐм на 

текущий учебный год. 

Летние каникулы не менее 8 недель. 

 

Регламентирование образовательного процесса в день: 

 сменность: 1 смена. 

 продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут 

 режим учебных занятий:      

Начало  Режимное мероприятие Окончание 

8-20 1-ый урок 9-05 

9-05 1-ая перемена 9-15 

9-15 2-ой урок 10-00 

10-00 2-ая перемена 

(организация питания) 

10-20 

10-20 -3-ий урок 11-05 

11-05 3-я перемена 

(организация питания) 

11-20 

11-20 4-ый урок 12-05 

12-05 4-ая перемена 

(организация питания) 

12-25 

12-25 5-ый урок 13-10 

13-10 5-ая перемена 13-20 

13-20 6-ой урок 14-05 

14-05 6-ая перемена 14-15 

14-15 7-ой урок 15-00 

15-00 7-ая перемена 15-10 
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Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации: 

 промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится согласно локально-

нормативным актам ОУ в последнюю неделю до окончания триместра в 5-9 классах. 

 государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования проводится в сроки установленные 

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

 

3.4. Календарный план воспитательной программы 

 Ежегодно календарный план воспитательной программы составляется с учетом 

мнений участников образовательных отношений, учетом региональных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры Ленинградской области. 

 

Календарный план воспитательной работы размещен на сайте школы: 

http://www.gtn.lokos.net/plamschool/docum/plan_vosp_ram21.pdf  

 

3.5. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями стандарта 
 

 МБОУ «Пламенская СОШ» находится в д. Сяськелево. Деревня Сяськелево является 

центральной в поселении, включающем 21 деревню. Системообразующим элементом 

социума в настоящее время является Сельскохозяйственное предприятие ОАО «Племзавод 

«Пламя». Рядом в д. Тойворово находится воинская часть. Социализация обучающихся, 

гражданское становление личности наиболее значимы для педагогического коллектива в 

условиях нашего социума.  

3.5.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

образовательного учреждения. 

В школе работает медицинская сестра, находящаяся в штате Амбулатории д.Сяськелево.  

Школьная столовая укомплектована персоналом, имеет необходимое оборудование и 

позволяет осуществлять горячее питание обучающихся.  
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы: 

Должность Должностные  

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ  

Уровень квалификации  работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководите

ль 

образовател

ьного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административн

охозяйственную 

работу 

образовательног

1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

Соответствует  

http://www.gtn.lokos.net/plamschool/docum/plan_vosp_ram21.pdf
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о учреждения. профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Заместитель   

руководите

ля   

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебнометодиче

ской и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

организации 

образовательног

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательног

о процесса. 

3 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное профессио-

нальное образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Соответствует 

Главный 

бухгалтер  

выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерского 

учѐта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

1 высшее профессиональное 

(экономическое) образование 

без предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет;  

Соответствует  

Делопроиз-

водитель 

Ведет 

делопроизводств

о, осуществляет 

контроль за 

соблюдением 

сроков 

исполнения 

работниками 

изданных 

приказов и 

распоряжений 

1 высшее  профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

 Соответствует 

Заведующая 

библиоте-

кой 

 

 

(педагог-

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовнонравств

енном 

воспитании, 

1 высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности 

«Библиотечноинформационная 

деятельность»или менеджмент 

организации 

(Высшее профессиональное 

Соответствует  
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библиоте-

карь) 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

обучающихся. 

педагогическое, библиотечное) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы) 

 

 

Учитель  осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

22 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

Высшая 

квалификационн

ая категория - 2  

Первая  

квалификационн

ая категория -3 

 

Социаль-

ный  

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся. 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствует  

Педагог  

психолог  

осуществляет 

профессиональн

ую деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствует 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Повышение квалификации ежегодно осуществляется через прохождение курсов 

повышения квалификации, участие в стажировках, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер  классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.  

 Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников в соответствии с «Положением об оплате труда в МБОУ 

«Пламенская СОШ» и «Положением о материальном поощрении работников в МБОУ 

«Пламенская СОШ». 

 

Организация методической работы 

 

Мероприятие  Сроки  

исполнения  

Ответственные  Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов 

Семинары, посвящѐнные 

содержанию и ключевым 

особенностям адаптированной 

образовательной программы 

основного общего образования 
 

В течение 

года  

администрация  заседания 

педагогического и 

методического 

советов, 

рекомендации 

Заседания методических 

объединений учителей, воспитателей 

по проблемам работы детей с ОВЗ 

В течение 

года  

Руководители 

школьных МО 
 

 

рекомендации  

Конференции участников 

образовательного процесса по итогам 

разработки адаптированной 

образовательной программы 

основного общего образования, еѐ 

отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС 

В течение 

года  

администрация  Заседания Совета 

Учреждения 

Участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов 

адаптированной образовательной 

программы основного общего 

образования. 

В течение 

года  

творческая 

группа учителей 
совещания при 

директоре, заседания 

педагогического и 

методического 

советов 
Участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС. 

В течение 

года  

творческая 

группа учителей 
совещания при 

директоре, заседания 

педагогического и 

методического 

советов 
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Участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, 

стажѐрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации 

ФГОС. 

В течение 

года  

Администрация,  

руководители 

школьных МО 
 

решения 

педагогического 

совета, презентации, 

приказы, 

инструкции, 

рекомендации 

 

3.5.2. Психологопедагогические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования  
В МБОУ «Пламенская СОШ осуществляется психологопедагогическое сопровождение: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводиться согласно плану проведения мониторинга: 

 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

Класс   Личностные УУД 

Критерий Методика Кто? 

Когда? 

 

 

 

5-9 

 

Мотивация 

 

Эмоциональное отношение к 

учению(Андрееа-Прихожан) 

П/09 

Уровень притязаний Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

П/10 

Морально-нравственная 

ориентация 

Диагностика нравственной самооценки Кл/10 

Познавательные УУД(диагностические к р) 

Критерий Методика Кто? 

Когда? 

Логические УУД Тест Равена, 

Тест ГИТ 

П/5, 

10 

Общеучебные УУД ГИТ  

 

Коммуникативные УУД 

Критерий Методика Кто? 

Когда? 

Коммуникация как интеракция «Кто прав» Кл/11 

Коммуникация как кооперация «Совместное рисование» Кл/11 

Межличностное восприятие в 

группе 

Оценка отношений подростка с 

классом 

П/11 

Регулятивные УУД  

(диагностические к р) 

Критерий Методика Кто? 

Когда? 

Волевая саморегуляция ГИТ(7 субтест) 

Тест Тулуз-Пьерона 

П/5,10 

Скорость ГИТ(7 субтест) 

Тест Тулуз-Пьерона 

П/5,10 

Точность ГИТ(7 субтест) 

Тест Тулуз-Пьерона 

П/5,10 
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 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку одарѐнных детей 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета.       

 

3.5.4. Материальнотехнические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования  
Материальнотехническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

 

Оценка материальнотехнических условий реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 
№  Наименовани

е  

учебного 

кабинета 

Оснащенность оборудованием (%) Наличие и 

состояние 

ученическо

й мебели 

 

парт/посад

очных мест 

Примечания (дооснощение, 

замена учебно-методическо 

го обеспечения, лаборатор 

ного оборудования, прибо 

ров, ТСО учебных 

кабинетов 

Учеб

но- 

метод

и 

ческо

е 

обесп

е 

чение 

Лабора 

торное 

оборуд

о 

вание 

Прибор

ы 

ТСО 

1.  Кабинеты 

литературы  

100%   90% 15/30 Телевизор, DVD плеер, 

компьютер, проектор, экран 

2.  Кабинеты 

математики 

100% 80%  90% 18/36 

15/30 

компьютер, проектор, 

экран, мобильный класс 

3.  Кабинет 

физики 

100% 80% 80% 90% 15/30 компьютер, проектор, экран 

4.  Кабинет 

химии 

100% 70% 60%  15/30 Компьютер, проектор, 

экран 

5.  Кабинет 

биологии и 

географии 

100% 80% 80% 80% 16/32 телевизор, DVD плеер, 

кодоскоп , ноотбук, 

проектор, экран, 

документкамера, микроскоп 

с цифровой камерой, 

6.  Кабинет 

истории 

100%   100% 15/30 ноотбук, проектор, экран 
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7.  Кабинет 

английского 

языка 

100%   90% 14/30 Магнитофон, компьютер, 

телевизор ЖК, DVD плеер, 

мультимедийный проектор, 

мобильный класс 

8.  Кабинет 

информатики 

100%   100%  ноотбуки –15, проектор,  

экран, принтер, 

сканер, копировальный 

аппарат, 14 графических 

планшетов, 

9.  Кабинет ОБЖ 100% 100%   15/30 Ноотбук, принтер, проектор 

10.  Кабинет ИЗО 75%    15/30 Плакатницы, ноотбук, 

проектор 

11.  Кабинет 

музыки 

100%  70% 100% 25 компьютер, телевизор ЖК, 

DVD плеер, принтер, 

музыкальный центр 

12.  Кабинет 

технологии  

100% 60% 70% 90% 2стола/16 компьютер, принтер, 

сканер, проектор 

13.  Мастерские 85%  70%   Станки, верстаки 

14.  Спортивный 

зал 

100% 100%  70%  Соответствует 

нормативному оснащению 

15.  Актовый зал  100%     Проектор, экран 

16.  Библиотека 100%     2 компьютера, принтер, 

сканер 

17.  Столовая 100%    110  

 

Условия питания в МБОУ «Пламенская СОШ»: 

 В МБОУ «Пламенская СОШ»  осуществляется» 2-х разовое питание: завтрак, обед.  

Примечание: 

1.Горячий завтрак включает в себя: закуска, горячее блюдо, горячий напиток. 

2.Обед включает в себя: первое, второе и сладкое блюдо. 

3.Буфетная продукция включает в себя: горячий напиток, кондитерские изделия, 

хлебобулочные изделия, бутерброды. 

Для льготных категорий обучающихся предоставляется горячее питание на бесплатной 

основе.  

3.5.5. Информационнометодические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

 Под информационнообразовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС в МБОУ «Пламенская СОШ» являются: 

•информационнообразовательные ресурсы на CD дисках в Библиотеке школы (полная 

информация на сайте школы); 

•информационнообразовательные ресурсы Интернета сайт школы: 
http://www.gtn.lokos.net/plamschool, ГИС СОЛО, полезные ссылки образовательных ресурсов на 

сайте школы.  

•в школе создана локальная сеть, рабочее место учителя имеет выход к Интернет-ресурсам. 

 Исходя из материально-технических и информационно-методических условий МБОУ 

«Пламенская СОШ» для успешной реализации адаптированной основной 

http://www.gtn.lokos.net/plamschool
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общеобразовательной программы основного общего образования возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам основного общего 

образования и (или) по дополнительным общеобразовательным программам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Школа может 

организовывать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале 

или иной платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов. 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. Деятельность школы 

определяется Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Минобрнауки от 23.08.2017г. 

№816 и Положением об использовании технологий дистанционного обучения (утвержденное 

приказом МБОУ «Пламенская СОШ» №235 от 23.03.2020г 

 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям 

Скорость доступа в сеть Интернет- не менее 10 Мб 

Учебные кабинеты, в которых осуществляется доступ к сети Интернет для учителя и 

учащихся 

Кабинет Время 

работы 

Внеурочное 

время 

Количество ПК, на которых есть выход 

в Интернет 

Информатика  ежедневно 

7.45-14.00 

ежедневно 

14.10-16.30 

13 

История  ежедневно 

8.00-14.00 

ежедневно 

14.10-15.30 

1 

Литература  ежедневно 

8.00-14.00 

ежедневно 

14.10-15.30 

1 

Биология  ежедневно 

8.00-14.00 

ежедневно 

14.10-15.30 

1 

Физика  ежедневно 

8.00-14.00 

ежедневно 

14.10-15.30 

1 

Математика  ежедневно 

8.00-14.00 

ежедневно 

14.10-15.30 

1 

Технология  ежедневно 

8.00-14.00 

ежедневно 

14.10-15.30 

1 

Библиотека ежедневно 

7.45-14.00 

ежедневно 

14.10-17.00 

2 

Английский 

язык 

ежедневно 

8.00-14.00 

ежедневно 

14.10-15.30 

1 

Музыка ежедневно 

8.00-14.00 

ежедневно 

14.10-15.30 

1 

Начальные 

классы 

ежедневно 

8.00-14.00 

ежедневно 

14.10-15.30 

8 

 

Условия обучения в кабинете информатики: 

1. Наличие специально оборудованного 

помещения (классов) да/нет 

да 

2. Количество классов 1 

3. Общая площадь класса:  71,1 
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4. Площадь/кубатура на одно рабочее 

место пользователей ПЭВМ 

4,74  (ж/к-15) 

5.   Количество ПК в каждом классе: 15 

6. Наличие СЭЗ на каждый ПК (да/нет) да 

7. Наличие системы приточно-вытяжной 

вентиляции (да/нет) 

Нет;  естественная 

8. Отделка помещения: потолок,  

                                      стены,  

                                      пол 

Побелка 

Водоэмульсионная краска 

Дощатый, крашеный 

9. Наличие заземления (да/нет) да 

 

Обеспеченность учебниками: в МБОУ «Пламенская СОШ» ежегодно утверждается 

список учебников, согласно Федеральному перечню учебников, рекомендованных и 

допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. Библиотека 

предоставляет обучающимся учебники на учебный год в полном объеме, бесплатно. 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию АООП:  

https://digital.prosv.ru/  

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

В соответствии с реализацией ФГОС ООО, программа развития ОУ, АООП ООО ЗПР 

предусматривает создание модели школы, приоритетными направлениями которой 

остаются: 

 обеспечение комфортной среды обучения и воспитания, мотивирующей на социальные 

приоритеты; 

 проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни; 

  организационное и научно-методическое сопровождение процесса реализации ФГОС 

ООО. 

Исходя из приоритетных направлений были сформулированы цели: 

 обеспечение равных условий для реализации конституционного права граждан на 

образование через создание комфортной среды обучения и воспитания; 

 повышение роли воспитания личности в образовательной деятельности; 

 решение проблемы личностно-ориентированного качественного образования с целью 

подготовки к переходу к федеральным государственным образовательным стандартам 

второго поколения управление качеством образования. 

Цели определили в свою очередь следующие задачи:  

на уровне административного аппарата: 

 формировать компетентностную готовность к процессу управления по внедрению 

ФГОС второго поколения, разработки тактики перехода на новые стандарты; 

 наращивать научно-методический потенциал педагогов, стимулировать их 

экспериментальную работу; 

 повышать роль и ответственность всех участников образовательной деятельности 

  укреплять и наращивать связи с учреждениями социокультурного цикла; 

 укреплять материально – техническую базу образовательной организации; 

https://digital.prosv.ru/
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 создавать условия для непрерывного образования в соответствии с интересами 

личности; 

  создавать условия для дальнейшего развития системы государственно-общественного 

управления учебно- воспитательного процесса в школе; отрабатывать и 

систематизировать систему диагностики, отслеживающую динамику качества 

образования по ОУ, развитие передового опыта педагогов школы, ведущую учет 

достижений учащихся по предметам в соответствии с динамикой их развития; 

на уровне педагогического персонала: 

 формировать компетентностную готовность учителей к работе по ФГОС второго 

поколения; 

  отрабатывать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих 

в себе разнообразные вариативные подходы к творческой, исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

 повышать персональную ответственность за уровень преподавания учебных предметов; 

 создать в учебном процессе комфортную среду обучения и воспитания; 

  создать надежную систему мониторинга и контроля, усвоения знаний на уровне 

стандарта образования и учета психологических процессов; 

 повышать педагогическую квалификацию и профессиональное мастерство учителя;  

на уровне обучающихся: 

 определить зоны актуального и ближайшего развития каждого ученика на основе 

психолого-педагогического мониторинга; 

 осуществить личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию; 

 развивать адаптивные возможности учеников;  

 формировать положительную мотивацию учебной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 наращивать социальную позитивность поведения в образовательную 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
Управленческие шаги  Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы 

условий 

существующих в 

школе 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Разработка системы 

условий реализации 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

Администрация 

школы 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) по 

созданию системы 

условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание 

необходимых условий 

реализации АООП 

ООО 

Работа в соответствии 

с сетевым графиком 

(дорожной картой) 

Администрация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

1. Распределение 

полномочий в рабочей 

группе по 

мониторингу создания 

Эффективный 

контроль за ходом 

работы в Системе 

условий реализации 

Директор школы 
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изменения системы 

условий реализации 

АООП ООО ЗПР. 

системы условий. АООП ООО ЗПР в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

1. Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Создание комфортной 

среды в школе, как для 

учащихся, так и 

педагогов. 

Администрация 

школы   

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, собраний 

по реализации данной 

программы. 

1. Учѐт мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости , 

привлекательности 

школы. 

Достижение высокого 

качеств образования, 

предоставляемых 

услуг. 

Администрация 

школы   

4. Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний, добившихся 

полной реализации 

АООП ООО ЗПР 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

Профессиональный и 

творческий рост 

педагогов и учащихся. 

Администрация 

школы   

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение 

сетевого графика по 

созданию системы 

условий через чѐткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы. 

Создание 

эффективной системы 

контроля 

Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

условий реализации 

АООП ООО ЗПР 

Рабочая группа по 

введению ФГОС. 

 

3.5.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

При 

необходимости 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

2. Разработка новой редакции адаптированной 

образовательной программы основного общего 

образования 

При 

необходимости 

 3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО 

ежегодно 

4. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со ФГОС ООО 

ежегодно 

5. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности учебного процесса  

ежегодно 

6. Разработка: 

— учебного плана; 

—  календарного учебного графика; 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации АООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

ежегодно 

2. Стимулирование труда работников в 

соответствии с «Положением об оплате  труда в 

МБОУ «Пламенская СОШ» и стимулировании 

труда работников Учреждения» 

ежегодно по 

периодам 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

ежегодно 

III. 
Организационно

е обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС ООО 

ежегодно 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

ежегодно 

4. Осуществление системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

5. Привлечение Совета учреждения к анализу 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

ежегодно  

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников образовательного 

учреждения в связи 

с введением ФГОС ООО 

ежегодно  

V. 
Информационно

е обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС ООО 

ежегодно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

1 раз в год на 

общешкольных 

родительских 

собраниях 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

ежегодно 

4. Обеспечение самоанализа деятельности и  

отчѐтности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС 

ООО 

ежегодно 

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий; 

В соответствии 

с годовым 

планом работы 

школы 

VI. 
Материальнотех

ническое 

обеспечение  

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО 

ежегодно  

2. Обеспечение соответствия условий реализации 

АООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

3. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС ООО 

ежегодно 

4. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

ежегодно 

5. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных базах данных 

ежегодно 

6. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

ежегодно 

 

3.5.7. Контроль за состоянием системы условий 

 Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

 Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС 

и НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы 

ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

 Работа по федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (ФГОС ООО) требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС ООО. Одним из таких контрольных действий 

является организация мониторинга за сформированностью условий реализации АООП 

ООО ЗПР. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения 

от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за 

стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчѐт, 

размещение информации на школьном сайте). 

 

Мониторинг системы условий 

 

Критерий   Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать АООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

На начало и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием 

на начало 

учебного года 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые условия Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчѐты  

Гл. бухгалтер,  

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчѐт 1 раз в год 

Минимум 2 раза 

в месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 

Правовое обеспечение 

реализации АООП 

Наличие локальных нормативно 

правовых актов и их 

использование всеми субъектами 

образовательного процесса 

По мере 

изменений 

законодательств

а 

Директор 

школы 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации АООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

август 

Директор 

школы, рабочая 

группа 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для реализации 

задач АООП; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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3.6. Оценочные и методические материалы 

 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в МБОУ «Пламенская 

СОШ» проводится в соответствии с положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, размещенном 

на официальном сайте образовательной организации. 

Текущий контроль проводится: 

 поурочно, по темам; 

 по учебным триместрам; 

 в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; 

защиты проектов; и др. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год для контроля освоения учебного 

предмета, курса и/или образовательной программы предыдущего уровня. 

 

Предметы  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

Контрольная работа 
изложени

е   

Контрольна

я работа в 

формате 

ГВЭ 

Литература Итоговый тест 

Родной язык (русский)  Контрольное списывание 

Родная литература 

(русская) 
Творческая работа 

Иностранный язык 

(английский) 
Контрольная работа 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
Итоговый тест  

Математика Контрольная работа - - - 

Алгебра  - - Контрольная работа 

Геометрия  - - Контрольная работа 

Информатика  - - Тест  

История России. Всеобщая 

история 
Контрольная работа 

Обществознание - Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Физика  - -                    Контрольная работа 

Химия 
- - - 

Итоговый 

тест 

Контроль-

ная работа  

Музыка Творческая работа - 

Изобразительное искусство Творческая работа (рисунок) - - 

Технология Защита проекта - 

 Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, освобожденные учащиеся 

выполняют тест 

ОБЖ Итоговый тест 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 
- - 

Творческая 

работа 

Культура речи - - - - Зачет  

Избранные вопросы - - - - Зачет  
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математики  

Основы проектной 

деятельности         
- - - Зачет  

Защита 

проекта 

 
В таблице представлены оценочные средства (оценочные материалы), применяемые в 

рамках текущего контроля (методические рекомендации, поурочные разработки) и 

промежуточного контроля (КИМы). 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет / программа Оценочные средства (оценочные 

материалы) / КИМы 

1.  Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др.  Русский язык. 1,2 части 5 класс 

1.Русский язык. Диктанты и 

изложения.5-9 класс Соловьева Н.Н. 

М.: Просвещение 2019г. 

2. Открытый банк оценочных средств 

по русскому языку (I-XI классы) 

http://www.old.fipi.ru/newrubank 

3. Образовательный портал для 

подготовки к ВПР. Русский язык для 

5,6,7,8 классов:  https://vpr.sdamgia.ru/  

4. Образовательный портал для 

подготовки к ГИА. Русский язык для 

9 классов https://oge.sdamgia.ru/ 

2.  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А Русский язык 

(1,2 части) 6 класс 

3.  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А Русский язык 

(1,2 части) 7 класс 

4.  Бархударов  С.Г. , Крючков С.Е. Русский язык   

8 класс 

5.  Бархударов  С.Г. , Крючков С.Е. Русский язык   

9 класс 

6.  Александрова О.М., Загоровская О.В Русский 

родной язык. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций 

Открытый банк оценочных средств 

по русскому языку (I-XI классы) 

http://www.old.fipi.ru/newrubank 

Образовательный портал для 

подготовки к ВПР. Русский язык для 

5,6,7,8 классов:  https://vpr.sdamgia.ru/  

Образовательный портал для 

подготовки к ГИА. Русский язык для 

9 классов https://oge.sdamgia.ru/ 

7.  Александрова О.М., Загоровская О.В Русский 

родной язык. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций 

8.  Александрова О.М., Загоровская О.В Русский 

родной язык. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций 

9.  Александрова О.М., Загоровская О.В Русский 

родной язык. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций 

10.  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  

Литература (1,2 части) 

Н.В.Беляева. Проверочные работы 5-

9кл., Просвещение 2020 

11.  Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П.  

Литература (1,2 части) 

12.  Коровина В.Я.  Литература (1,2 части) 

13.  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  

Литература (1,2 части) 

14.  Коровина В.Я.,Журавлев В.П.  Коровин В.И., 

Литература (1,2 части) 

15.  
Комарова Ю.А. Английский язык 5класс 

Тесты по английскому языку 5 класс. 

Е. А. Титова, С. В. Тетина 

"Русское слово" 2018г. 

16.  
Комарова Ю.А. Английский язык 6 класс 

Тесты по английскому языку 6 класс. 

Е. А. Титова, С. В. Тетина "Русское 

слово" 2019г. 

17.  Комарова Ю.А. Английский язык 7 класс Тесты по английскому языку 7 класс. 
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С. В. Тетина, С. В. Лескина "Русское 

слово" 2020г. 

18.  
Комарова Ю.А. Английский язык 8 класс 

Тесты по английскому языку 8 класс. 

С. В. Тетина, С. В. Лескина "Русское 

слово" 2020г. 

19.  
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.  

Английский язык 9 класс 

Тесты по английскому языку 9 класс. 

С. В. Тетина, С. В. Лескина "Русское 

слово" 2020г. 

20.  Радченко О.А.,  Хебелер Г., Степкин     Немецкий язык 5 

класс (1 год обучения) 

Немецкий язык как второй 

иностранный. Тесты. Бартош Д.Н., 

Козлова Н.С. 

Линия УМК О. А. Радченко. 

Немецкий язык (5-9) 

21.  Радченко.О.А., Хебелер ,Г.  Немецкий язык  6 класс (2 год 

обучения) 

22.  Радченко.О.А., Хебелер ,Г.  Немецкий язык  7 класс (3 год 

обучения) 

23.  
С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников и др.  Математика  

«Математика. 5 класс. Тесты к 

учебнику С. М. Никольского и др. 

ФГОС» Журавлев, Ермаков, 

Перепелкина, Свентковский 

24.  
А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский  и др.  

Математика 

Образовательный портал для 

подготовки к ВПР. Математика для 5 

классов:  https://vpr.sdamgia.ru/  

25.  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,       

Нешков К.И. и др. Алгебра          

Контрольные работы по алгебре. 

Алгебра. 7-9 класс: учебник Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова; под ред. 

С.А.Теляковского 

Образовательный портал для 

подготовки к ВПР. Математика для 

5,6,7,8 классов:  https://vpr.sdamgia.ru/  

Образовательный портал для 

подготовки к ГИА. Математика для 9 

классов https://oge.sdamgia.ru/ 

26.  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,       

Нешков К.И. и др. Алгебра          

27.  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,       

Нешков К.И. и др. Алгебра          

28.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др.  Геометрия 

29.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ-

7 класс 

Информатика. 7 класс: 

самостоятельные и контрольные 

работы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

Информатика. 8 класс: 

самостоятельные и контрольные 

работы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

Информатика. 9 класс: 

самостоятельные и контрольные 

работы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

30.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ-

8 класс 

31.  
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ- 

9 класс 

32.  Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.  История 

Древнего мира 

История Древнего мира. 5 класс. 

Проверочные и контрольные работы 

- Крючкова Е.А. 

История средних веков. 6 класс. 

Проверочные и контрольные работы 

- Крючкова Е.А.  

История Нового времени. 7 класс. 

Проверочные и контрольные работы 

- Баранов П.А. 

33.  Агибалова Е.В., Донской Г.М.  История 

Средних веков 

34.  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая история. История нового времени 

35.  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая история. История нового времени 

36.  Юдовская А.Я Всеобщая история. Новейшая  
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история Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800-1900. 8 класс. 

Проверочные и контрольные работы 

- Баранов П.А. 

Всеобщая история. Новейшая 

история. 9 класс. Проверочные и 

контрольные работы - Баранов П.А. 

История России. Контрольные 

работы. 6-9 класс. Артасов И. А. 

Образовательный портал для 

подготовки к ВПР. История для 

5,6,7,8 классов:  https://vpr.sdamgia.ru 

37.  Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. 

Стефанович и др. История России в 2-х частях 

38.  Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. 

Стефанович и др. История России в 2-х частях 

39.  Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. 

Стефанович и др. История России в 2-х частях 

40.  

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. 

Стефанович и др. История России в 2-х частях 

41.  Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Обществознание 

6 класс 

Тесты по обществознанию. 6,7,8,9 

классы. К учебнику под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

ФГОС 

Образовательный портал для 

подготовки к ВПР. Обществознание  

для 6,7,8 классов: 

https://vpr.sdamgia.ru 

42.  Боголюбов Л.Н.,  Городецкая Н.И. Иванова Л.Ф.  

Обществознание 7 класс 

43.  Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю, Городецкая 

Н.И. и др.  Обществознание 8 класс 

44.  Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю, и др. . 

Обществознание 9 класс 

45.  Домогацких Е.М. Введенский Э.Л., Плешаков 

А.А. География.Введение в географию 5 класс 

Образовательный портал для 

подготовки к ВПР. География для 

5,6,7,8 классов:  https://vpr.sdamgia.ru 

Образовательный портал для 

подготовки к ГИА. География для 9 

классов https://oge.sdamgia.ru/ 

Текущий и итоговый контроль по 

курсу «География. Физическая 

география России» для 6,7,8 классов 

общеобразовательных организаций: 

контрольно-измерительные 

материалы 

46.  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.  

География 6 класс 

47.  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.  

География (1,2 части) 7 класс 

48.  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.  

География 8 класс 

49.  
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.  

География 9 класс 

50.  Н.Ф.Виноградова  Власенко В.И.,  Поляков А.В.  

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России  5 класс 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 5-9 класс. 

Методическое пособие 

 

 
51.  Н.Ф.Виноградова  Власенко В.И.,  Поляков А.В.  

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 6 класс 

52.  Н.Ф.Виноградова  Власенко В.И.,  Поляков А.В.  

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 9 класс 

53.  Пономарѐва И.Н., Николаев И.В., Корнилова 

О.А.Биология 5 класс 

Биология. 6 класс. Тестовые задания 

Солодова Е.А.   

Биология. 7 класс. Тестовые задания 

Солодова Е.А.   

Биология. 8 класс. Тестовые задания 
Солодова Е.А.   

Контрольные работы Линия УМК И. 

Н. Пономаревой. Биология (5-9) 

Образовательный портал для 

подготовки к ВПР. Биология для 

54.  Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А. Кучменко 

В.С., Биология 6 класс 

55.  Константинов В.М.  Бабенко А.Г. Биология    

(Животные) 7 класс 

56.  Каменский А.А., Сарычева Н.Ю., Сухова Т.С.  

Биология 8 класс 

57.  Пономарева И.Н. , Корнилова О.А.. Биология 9 

класс 
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5,6,7,8 классов:  https://vpr.sdamgia.ru 

Образовательный портал для 

подготовки к ГИА. Биология для 9 

классов https://oge.sdamgia.ru/ 

58.  Перышкин А.В.  Физика 7 класс Контрольные и самостоятельные 

работы по физике. 7,8,9 класс. К 

учебнику Перышкина А.В.  

Образовательный портал для 

подготовки к ВПР. Физика для 7,8 

классов:  https://vpr.sdamgia.ru 

59.  Перышкин А.В.  Физика 8 класс 

60.  

Перышкин А.В.  Физика 9 класс 

61.  Габриелян О.С.  Химия 8 класс Химия. 8-9 классы. Контрольные и 

проверочные работы к учебнику О. 

С. Габриеляна 

Образовательный портал для 

подготовки к ВПР. Химия для 8 

класса:  https://vpr.sdamgia.ru 

Образовательный портал для 

подготовки к ГИА. Химия для 9 

классов https://oge.sdamgia.ru/ 

62.  

Габриелян О.С.  Химия 9 класс 

63.  Тищенко А.Т.,Синицина Н.В. Технология  Методические пособия Линия УМК 

Симоненко. Технология (5-8) 

 

 

64.  Синица Н.В.,Симоненко В.Д. и др. /Под ред. 

Симоненко В.Д. Технология. Технология 

ведения дома 

65.  Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 

Индустриальные технологии 

66.  Синица Н.В.,Симоненко В.Д. и др. /Под ред. 

Симоненко В.Д. Технология. Технология 

ведения дома 

67.  Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 

Индустриальные технологии 

68.  Симоненко В.Д. ,Электов А.А. Гончаров Б.А., и 

др. /Под ред. Технология 

69.  Горяева Н.А., Островская О.В. /Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное искусство 

Методические пособия УМК Под 

ред. Б.М. Неменского. 5-7 кл. 

70.  Неменская Л.А. /Под ред.  

Неменского Б.М. Изобразительное искусство 

71.  Питерских А.С., Гуров Г.Е. /Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное искусство  

72.  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка  Методические пособия Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5-8 класс 73.  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка  

74.  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка  

75.  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка  

76.  Виноградова Н.Ф. ,Смирнов А.Т.,  Сидоренко 

Л.В.,Таранин А.Б. Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-6 класс 

Сборники задач и упражнений 

Элемент УМК: УМК А. Т. Смирнов, 

5 кл. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 

6, 7, 8, 9 классы Смирнов А. Т., 

Хренников Б. О. и др. / Под ред. 

Смирнова А. Т. 

77.  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 класс 

78.  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 
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жизнедеятельности 7 класс Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы. 

Поурочные Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. разработки. Пособие 

для учителей и методистов. 

79.  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 класс 

80.  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 9 класс 

81.  Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура 5-7 

Лях В И Физическая культура. 

Тестовый контроль 5-9 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных организаций, 

М.: Просвещение, 2019 
82.  Лях В.И., Маслов М.В. Физическая культураЛях 

В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура 8-9 

 

4. Используемые понятия, обозначения и сокращения 
 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие 

страны в современных условиях. 
Гражданское общество— общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 

местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 

выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 

органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым 

относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы 

прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои 

права и интересы как через власть и закон, так и путѐм контроля над властью и воздействия 

на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие 

в нѐм ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью 

образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)— дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание— педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие— осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ— информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для 

учителя)— умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 

распространѐнные в данной профессиональной области средства ИКТ. 
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ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося)— умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося— в обязательной части 

учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 

участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями 

(законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность— создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 

научных достижений. 

Инновационная экономика— экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 

использовании инноваций. 

Информационная деятельность— поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 

числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество— историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 

чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность— качественная характеристика реализации человеком сформированных в 

образовательном процессе знаний, обобщѐнных способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека 

активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно и 

социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 

жизненных целей. 

Компетенция— актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 

знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 

решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России—методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодѐжи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, еѐ народе, чувство принадлежности к своей 

стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 

национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда— дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена 

на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и 

воспитания обучающихся. 

Патриотизм— чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и 

солидарности с еѐ народом, гордости за своѐ Отечество, город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты— система обобщѐнных личностно ориентированных целей 

образования, уточнѐнных и дифференцированных по учебным предметам, для определения 
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и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учѐтом ведущих 

целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики 

обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на 

каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация— усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт— федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Толерантность— терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность— систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые 

акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.  


