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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО) муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Сухиничи 

Сухиничского района Калужской области (далее – МКОУ «Средняя школа №3» или школа) разработана на основе 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями; в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего обра- 

зования (утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 31.05.2021№287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.07.2021 №64101); с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, принципы 

формирования, механизмы реализации, планируемые результаты, систему оценки достижения планируемых 

результатов, содержание и организацию образовательной деятельности школы. 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования 

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

уровнем образования. Оно направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению). 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

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

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 

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

• реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

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

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

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

следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования является основным документом, 

определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность школы 

в единстве урочной и внеурочной деятельности при учёте установленного ФГОС соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В основе ООП ООО лежат следующие принципы и подходы: 

• системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на развитие 

активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 
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образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности 

и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности 

в отборе содержания образования, а также в последовательности его развертывания по уровням образования и 

этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его 

непрерывности; 

• обеспечение фундаментального характера образования, учёта специфики изучаемых предметов; 

• принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность учебного 

процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

• принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с 

требованиями действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 11-15 лет, 

связанных: 

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

этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

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

нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - переходом к 

кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующимся началом перехода от детства 

к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания - представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

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

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений подростка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

нормы социального поведения взрослого мира; 

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

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

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между потребностью 

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

выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, характером социальных 

взаимодействий, способами получения информации. 

1.1.3. Общая характеристика примерной основной образовательной программы основного общего 

образования 

Программа основного общего образования школы разработана в соответствии со ФГОС основного общего 

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

Примерная основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в Российской 

Федерации», — это учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный план, 

учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), определяющая объём и 

содержание образования определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования разрабатывается на основе 

ФГОС с учётом потребностей социально-экономического развития регионов, этнокультурных особенностей 

населения. 
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Таким образом, ПООП основного общего образования содержит документы, развивающие и детализирующие 

положения и требования, определенные во ФГОС ООО. 

МКОУ «Средняя школа №3», в свою очередь, разрабатывая основную образовательную программу, 

использовала содержащуюся в ПООП документацию с учётом своих возможностей и особенностей осуществления 

образовательной деятельности.  

ООП ООО включает следующие документы: 

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

модулей; 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

– рабочую программу воспитания; 

– программу коррекционной работы; 

– учебный план; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие 

в учебном году или периоде обучения); 

– характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Планируемые результаты освоения ООП ООО школы представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения программы ООО, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, модулей, учебно-методической литературы, рабочей 

программы воспитания, с одной стороны, и системы оценки результатов - с другой. Достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы ООО определяется после завершения обучения в процессе 

государственной итоговой аттестации. 

ФГОС ООО устанавливает требования к трём группам результатов освоения обучающимися программ 

основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного общего образования 

включают: 

• осознание российской гражданской идентичности;  

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;  

• ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности;  

• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений воспитательного процесса: 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического 

воспитания, ценности научного познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения 

обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих достижение 

обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного 

воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного 

познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

• освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и 

позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную 

картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

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

• готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 
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учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

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

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

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся 

использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

– универсальными учебными познавательными действиями; 

– универсальными учебными коммуникативными действиями; 

– универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение использовать 

базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения самоорганизации, 

самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего образования с учетом 

необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и 

обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

• сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения; 

• определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

• определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным 

предметам «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «История», «Обществознание», «География», 

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

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

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

состояния науки. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1.3.1. Общие положения 

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

формы обучения» этот документ «является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего образования». 

Это означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их 

достижения. 

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

качеством образования в школе и служит основой при разработке школой собственного Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе являются: 

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

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

– стартовую диагностику, 

– текущую и тематическую оценку, 

– портфолио, 

– внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

– промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
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К внешним процедурам относятся: 

– государственная итоговая аттестация1, 

– независимая оценка качества образования1 2 и 

– мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

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

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

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

функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих 

компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на 

основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, является 

определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего учебного года, позволяющего 

учителю организовать эффективно процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый 

учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав предметных способов 

действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как самим обучающимся, так и учителем и 

осуществляет две важные функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы 

и трудности в освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации 

возникших проблем и трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является уровень освоения 

обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также ключевых компетентностей. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

• оценки предметных и метапредметных результатов; 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как 

основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе обучения и др.) 

для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

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

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

творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических 

показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

– универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, кодирование и 

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

– универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и 

речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

 
1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
3 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

– универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

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

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить 

результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

• для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

• для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

• для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий - 

экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

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

года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта, которая рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного из 

учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

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

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

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных 

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

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

продукты. 

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

критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с Положением о проекте, проектной деятельности обучающихся. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, 

ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии школы или 

на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта 

с оформлением письменной части работы, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии4 оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на 

данном этапе образования. Проектную деятельность целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

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

сформированности познавательных учебных действий. 

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

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

 
4 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация исследуемого объекта; свойство 

изучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и уровне функционирования и развития. 
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3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения 

целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

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

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС 

ООО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы 

основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

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

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность. 

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

знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

– использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных познавательных действий, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

– использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического материала, 

методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

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

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев «знание и понимание» и 

«применение», оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» разделяют: 

– оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения отдельных 

предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при решении нетипичных задач, которые 

связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

– оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения отдельных 

предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например элементов читательской грамотности 

(смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

– оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на содержании 

различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не 

опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В них оценивается способность применения 

(переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти 

процедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущего, тематического, 

промежуточного и итогового контроля, а также администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, 

которая утверждается педагогическим советом школы и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). Описание должно включить: 

– список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 

(например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

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

значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

– график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне 

образования. Проводится администрацией школы в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими 
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средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

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

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

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

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

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу5. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых 

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

Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым школой самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой школой. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

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

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

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

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня функциональной грамотности; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных 

проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая проводится в 

конце 1 полугодия (русский язык и математика), в 3 четверти по остальным учебным предметам, в конце учебного 

года по всем учебным преметам по результатам итоговых контрольных работ. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ 

и фиксируется в документе об образовании (электронном дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

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

государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется 

Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя 

два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

 
5 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого 

планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен — ГВЭ). 

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

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

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца - 

аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного 

мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования; 

• портфолио выпускника; 

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

основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной траектории 

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

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

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

модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и разработаны на основе 

требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с учётом примерных рабочих программ, разработанных 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования». 

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

модулей включают: 

− Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

− Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

− Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму проведения 

занятий. 

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

модулей формируются с учётом рабочей программы воспитания. 

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

модулей могут быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Формы электронного обучения и цифровых образовательных технологий, используемых в 

образовательном процессе, указаны в разделе «Тематическое планирование» рабочей программы по каждому 

учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю. 

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

модулей являются приложением к ООП ООО и имеют сквозную нумерацию. (Приложения 1, 2) 

В приложении представлены программы следующихучебных предметов: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык (английский), Математика, Алгебра, Геометрия, Вероятность и статистика, Информатика, 
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История, Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Основы духовно-нравственной культуры народов 

России, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Содержание рабочих программ части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, определяется ежегодно по запросам обучающихся и их родителей.  

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования указано, что 

программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна обеспечивать: 

• развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

• формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

• формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения 

задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению 

практических задач; 

• повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах; 

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне общего 

пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет), формировани культуры пользования 

ИКТ; 

• формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные действия, позволяющие 

решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов, модулей, 

характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими 

средствами, направленными на: 

• овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, логическими 

операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

• приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию 

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

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

• включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий 

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

внимания (универсальные регулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся МКОУ 

«Средняя школа №3» содержит: 

− описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

− описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской деятельности 

в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего образования. 

Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) отражают определенные во ФГОС ООО 

универсальные учебные действия в трёх своих компонентах:  

− как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета на уровне основного общего образования»; 

− в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания; 
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− в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом 

планировании по отдельным предметным областям 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

• Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функциональносмысловых типов речи и жанров. 

• Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

• Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулировать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

• Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, разными 

типами 

• текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

• Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и противоречий в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

• Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи. 

• Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, формулировать и 

использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

• Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследовательского 

проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

• Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой. 

• Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за 

языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять результаты 

исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

• Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

• Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

• Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

• Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 

литературных произведениях. 

• Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке или во 

внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

• Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию 

из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии 

с учебной задачей. 

• Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); 

извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных 

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

• Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации текста, 

необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования других источников 

информации. 

• В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по первому и 

последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 
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• Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора текста и 

собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

• Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации (текст, 

презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

• Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме суждения 

на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

• Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно 

выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

• Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности. 

• Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

• Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах речевого 

общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

• Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; применять 

изученные правила, алгоритмы. 

• Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами родного и 

иностранного языков. 

• Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления иностранного языка, 

разные типы высказывания. 

• Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами диалога и 

др.). 

• Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в собственных 

устных и письменных высказываниях. 

• Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); обосновывать, 

аргументировать свои суждения, выводы. 

• Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помощью 

словообразовательных элементов). 

• Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, грамматические 

явления, тексты и т. п.). 

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

• Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную в разных 

формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

• Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудирования для 

получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с 

полным пониманием). 

• Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий 

по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. 

• Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

• использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания 

его содержания. 

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

• Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

• Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 
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информационных источниках; 

• выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, участвуя в 

обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

• Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используя разные 

стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации). 

• Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

• Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи (например, в 

виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

• Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, самостоятельно 

выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 

• Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы. 

• Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск совместного 

решения поставленной задачи). 

• Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или информации. 

• Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную работу: меру 

собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

• Различать свойства и признаки объектов. 

• Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графики, 

геометрические фигуры и т. п. 

• Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между объектами. 

• Анализировать изменения и находить закономерности. 

• Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить отрицания, 

формулировать обратные теоремы. 

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

• Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к общему. 

• Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить пример и 

контрпример. 

• Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

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

• Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели. 

• Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 

• Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

• Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

• Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, влиянии на 

свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать 

пример, аналогию и обобщение. 

• Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и результаты. 

• Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математический язык и 

символику. 

• Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно.  

Работа с информацией 

• Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические способы 

представления данных. 

• Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

• Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения учебной или 

практической задачи. 

• Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в фактах, данных. 



17 
 

• Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

• Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, исследования, 

подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

• Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной безопасности, 

определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве. 

• Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

• Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации 

информации. 

• Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы. 

• Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного 

результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды. 

• Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Удерживать цель деятельности. 

• Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

• Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или информации. 

• Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

− почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

− почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

• Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: падение предмета; 

отражение света от зеркальной поверхности. 

• Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов/групп веществ, 

к которым они относятся. 

• Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

• Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

• Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, 

получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной 

кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

• Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в технике 

(эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

• Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

• Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности научно-

популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

• Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и лечебных 

сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении различий и 

сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

• Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письменных текстах. 

• Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или проекта, 

физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

• Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной проблемы, 

организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение 

мнений нескольких людей. 

• Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении естественно-

научного исследования или проекта. 

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

сформулированным участниками команды. 
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений естественно-

научной грамотности. 

• Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественно-научной 

грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой). 

• Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана естественно-

научного исследования с учетом собственных возможностей. 

• Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи, и при 

выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

• Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению естественно-

научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

• Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям и условиям. 

• Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естественно-научной 

проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения 

и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

• Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

• Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

• Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально-

экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных 

сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

• Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, исторический 

источник, исторический факт, историзм и др.). 

• Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

• Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по истории 

(например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой 

информации. 

• Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их значимость. 

• Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельности 

человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственного регулирования 

экономики: современные государства по форме правления, государственно-территориальному устройству, типы 

политических партий, общественно-политических организаций. 

• Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и 

право. 

• Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктивное 

разрешение конфликта. 

• Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 

• Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся ситуаций. 

• Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в сфере 

духовной культуры. 

• Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

• Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностями граждан. 

• Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

• Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных 

наблюдений. 

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

• Классифицировать острова по происхождению. 

• Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека с использованием разных источников географической информации. 

• Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с 

использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять 

результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

• Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения 

численности населения Российской Федерации в будущем. 

• Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме 

(табличной, графической, географического описания). 

• Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в обществе. 
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• Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов 

повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

• Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичных 

источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

• Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, 

высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

• Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и различия, в том 

числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

• Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с исторической 

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

• Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичных 

источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

• Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, 

высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

• Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

• Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной. 

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

• Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

• Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся поведении, его 

причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ. 

• Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

• Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в разных 

источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных ситуациях, 

событиях. 

• Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в различные 

исторические эпохи. 

• Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, высказывая и 

аргументируя свои суждения. 

• Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя способность к 

диалогу с аудиторией. 

• Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия правовым и 

нравственным нормам. 

• Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты выхода из 

конфликтной ситуации. 

• Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

• Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между 

людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

• Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

• Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении уровня 

Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

• При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численности населения 

отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

• Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов. 

• Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне отдельно 

взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при 

характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. д.). 
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• Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (включая 

использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и 

источников информации). 

• Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной деятельности, 

соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе. 

• Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Способы и формы развития УУД 

 

Класс УУД Формы и способы 

развития УУД 

Личностные УУД: 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (готовность к жизненному и личностному 

самоопределению, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

5 класс 

 

1) умение проявлять себя гражданином России в добрых словах и 

поступках; 

2) использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных 

уроков; 

3) проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и младших; 

4) ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «любовь к России к своей малой родине», «природа», 

«семья», «мир», «справедливость», «желание понимать друг друга», 

«доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»; 

5) проявлять уважение к своему народу, развитие толерантности; 

6) объяснять поступки с позиции общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей; 

7) выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) 

отношение к тому, кто не похож на тебя; 

8) оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей гражданина России; 

9) выполнять нормы и требования школьной жизни и обязанности 

ученика; знание прав учащихся и умение ими пользоваться. 

− урочная и внеурочная 

деятельность; 

− этические беседы, 

лекции, дискуссии; 

− тематические классные 

часы по этике; 

− совместная деятельность, 

сотрудничество. 

6 класс 

 

1) формирование образа социально-политического устройства России, 

представления о ее государственной организации, символике, знание 

государственных праздников; 

2) уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

3) гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

4) участие в школьном самоуправлении в пределах возраста 

(дежурство в классе и в школе, участие в детских общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

5) освоение разных ролей и форм общения по мере своего взросления 

и встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения 

(социализация); 

6) готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

7) умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с 

точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

− урочная и внеурочная 

деятельность; 

− этические беседы, 

лекции, дискуссии; 

− тематические классные 

часы по этике; 

− совместная деятельность, 

сотрудничество; 

− психологические 

тренинги. 

7 класс 

 

1) знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; эмоциональное положительное принятие 

своей этнической идентичности; 

2) уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

3) уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

4) умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

− урочная и внеурочная 

деятельность; 

− этические беседы, 

лекции, дискуссии; 

− тематические классные 

часы по этике; 

− совместная деятельность, 

сотрудничество; 

− психологические 
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взаимного уважения, конструктивное разрешение конфликтов; умение 

объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка 

разными людьми; 

5) умение решать моральные проблемы, выбирая поступки в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, при столкновении правил 

поведения. 

6) умение выстраивать толерантное (уважительно-

доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на тебя. 

практикумы. 

8 класс 1) освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

2) экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, знание основных принципов и правил отношения 

к природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

3) сформированность позитивной моральной самооценки и моральных 

чувств - чувства гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда при их нарушении; 

4) устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

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

6) осознание своих ближайших целей саморазвития (улучшения черт 

характера, постановка ближайших целей в учёбе и вне её в 

соответствии со своими интересами). 

− урочная и внеурочная 

деятельность; 

− этические беседы, 

лекции, дискуссии; 

− тематические классные 

часы по этике; 

− совместная деятельность, 

сотрудничество; 

− участие в социальном 

проектировании. 

9 класс 

 

1) знание основных положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

2) сформированность социально-критического мышления, ориентация 

в особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественно-политическими 

событиями; 

3) ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, 

понимание конвенционального характера морали; 

4) ходе личностной саморефлексии определять свою систему 

ценностей в общихценностях (нравственных, гражданско-

патриотических, ценностях разных групп). 

5) сформированность потребности в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

6) готовность к выбору профильного образования, выбор 

индивидуальной образовательной траектории и потенциальной 

будущей профессии; 

7) умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

8) умение отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях перед своейсовестью и другими людьми. 

− урочная и внеурочная 

деятельность; 

− этические беседы, 

лекции, дискуссии; 

− тематические классные 

часы по этике; 

− совместная деятельность, 

сотрудничество; 

− участие в социальном 

проектировании. 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою учебную деятельность; целеполагание и построение жизненных планов во 

временной перспективе; планирование и организация деятельности; целеобразование; самоконтроль 

исамооценивание; действие во внутреннем плане 

5 класс 1) самостоятельное выявление и формулировка учебной проблемы, 

определение цели учебной деятельности, темы проектной работы, 

целевых приоритетов; 

2) постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий 

(стоит задача понять, запомнить, воспроизвести) 

3) использование справочной литературы, ИКТ, инструментов и 

приборов; 

4) умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учета выделенных учителем ориентиров действий в новом 

учебном материале; 

5) осуществление констатирующего и предвосхищающего контроля по 

результату и способу действия, актуального контроля на уровне 

произвольного внимания; 

6) умение оценивать(сравнивать с эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей);корректировать деятельность; 

7) анализ эмоционального состояния, полученного от успешной 

− творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

− проблемные ситуации; 

− проектная и 

исследовательская 

деятельность. 
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(неуспешной) деятельности, оценка их влияния на дальнейшую 

деятельность. 

6 класс 1) принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач 

(анализ условий, выбор соответствующего способа действий, контроль 

и оценка его выполнения) 

2) умение самостоятельно планировать (прогнозировать) пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение адекватно оценить степень объективной и субъектной 

трудности выполнения учебной задачи; 

4) умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в процесс выполнения учебной задачи; 

5) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

− творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

− проблемные ситуации; 

− проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

7 класс 1) формирование навыков целеполагания, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

2) возрастает удельный вес конкретных целей и уменьшается число 

неопределенных целей-желаний. Заметен переход от процессуальных 

целей в результативно-целевую сторону деятельности; 

3) формирование действий планирования деятельности во времени и 

регуляция темпа его выполнения на основе овладения приемами 

управления временем (тайм-менеджмент); 

4) осознанно воспринимаются правила контроля, одновременно 

выполняются учебные действия и контроль за ними; 

5) адекватная оценка собственных возможностей в отношении 

решения поставленной задачи. 

− творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

− проблемные ситуации; 

− проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

8 класс 

 

1) умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении 

деятельности и находить рациональные способы их устранения; 

2) цели сопровождаются составлением плана их достижения, в 

котором учитываются условия и средства достижения; 

3) осуществление познавательной рефлексии действий, внесение 

корректив в выполнение действий; 

4) умение действовать по предложенному или самостоятельно 

составленному плану, используя наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер и др.), осуществление прогноза и нахождение 

альтернативных решений; 

5) осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

6) формируется представление о себе и своих способностях («Я-

концепция»), усложняется и углубляется самопознание, проявляется 

волевая активность, личная рефлексия. 

− творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

− проблемные ситуации;  

− проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

9 класс 

 

1) умение самостоятельно формулировать познавательные цели, 

выходя за пределы требований программы, выдвигать содержательные 

гипотезы; 

2) адекватная оценка правильности выполнения действий по 

результату и способу действий, контроль на уровне произвольного 

внимания, развитие внутреннего (интуитивного) контроля; 

3) умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и 

способы дифференцированной оценки собственной учебной 

деятельности; 

4) самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности; 

5) формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса; 

6) принятие ответственности за свой выбор организации своей 

учебной деятельности. 

− творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

− проблемные ситуации; 

− проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Познавательные УУД 

включают общеучебные действия, в т.ч. знаковосимволические, логические, действия постановки и 

решения проблем. 

5 класс 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

2) умение анализировать, сравнивать, структурировать различные 

− задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 
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объекты, явления и факты; передавать содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом виде; отбирать и сопоставлять 

необходимую информацию из разных источников; 

3) умение давать определения понятиям по разработанному 

алгоритму; устанавливать причинно-следственные связи; 

перерабатывать информацию, преобразовывать ее с выделением 

существенных признаков явлений и фактов; 

4) ориентироваться в учебных и источниках; 

5) самостоятельно делать выводы, представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

6) строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

7) проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

− учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

− дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

− сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

− смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

6 класс 

 

1) выбирать наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

2) контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

3) овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

4) извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

5) определение основной и второстепенной информации; 

6) давать определения понятиям, устанавливать причинно-

следственные связи; 

7) ориентироваться в учебных источниках; осуществлять поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернет; 

понимать и использовать в работе язык массовой информации; 

8) использовать информацию в наглядно-символической и наглядно-

образной форме (в виде таблиц, графиков, диаграмм, опорных 

конспектов); создавать модели, схемы для решения задач; 

самостоятельно делать выводы; 

9) выполнять осознанно построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

10) проводить рефлексию собственной деятельности, самооценку и 

самоконтроль. 

− задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

− учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

− дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

− сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

− смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

7 класс 

 

1) свободно ориентироваться и воспринимать тексты 

художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; 

2) понимать и адекватно оценивать язык средств массовой 

информации; 

3) умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста; 

4) составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения 

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

5) уметь находить в тексте требуемую информацию; определять тему, 

цель, назначение текста; уметь работать с метафорами - понимать 

переносной смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов; 

6) создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

7) устанавливать причинно-следственные связи и родовидовые 

отношения; самостоятельно делать выводы; 

8) умение структурировать тексты, выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

− задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

− учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

− дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

− сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

− смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

8 класс 

 

1) анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

2) синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

3) выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов, самостоятельно выбирая основания для 

указанных логических операций; 

4) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

5) обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с наименьшим 

объемом к понятию с большим объемом; 

6) работать с метафорами - понимать переносной смысл выражений, 

− задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

− учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование;  

− дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

− сочинения на заданную 



24 
 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

тему и редактирование; 

− смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

9 класс 1) выделяет и формулирует цель; самостоятельно ставит и 

формулирует проблему, аргументирует ее актуальность; ориентируется 

в учебных источниках; осуществляет расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и Интернет; 

2) умение строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

3) умение устанавливать причинно-следственных связей, строить 

логические цепи рассуждений, доказательств; 

4) выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем 

проведения исследования с поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работы; 

5) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

6) овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего 

и поискового чтения; 

7) умение интерпретировать текстовую информацию, сделать выводы 

и заключения. 

− задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

− учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

− дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

− сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

− смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные УУД: 

осуществление межличностного общения (ориентация в личностных особенностях партнера, его позиции в 

общении взаимодействии, учет разных мнений, овладение средствами решения коммуникативных задач, 

воздействие, аргументация и пр.), действия направленные на кооперацию - совместную деятельность 

(организация и планирование работы в группе, в том числе умение договариваться, находить общее решение, 

брать инициативу, разрешать конфликты); действия, обеспечивающие формирование личностной и 

познавательной рефлексии. 

5 класс 

 

1) участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки; 

2) оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

3) выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы; 

4) отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

5) критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми 

иных позиций, понимать точку зрения другого; 

6) предвидеть последствия коллективных решений. 

− групповые формы 

работы; 

− беседы, игры, 

сочинения; 

− КТД, дискуссии; 

− самоуправление; 

− конференции; 

− игры-соревнования, 

игры-конкурсы. 

6 класс 

 

1) понимать возможности различных точек зрения, которые не 

совпадают с собственной; 

2) готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой позиции); 

3) определять цели и функции участников, способы их 

взаимодействия; 

4) планировать общие способы работы группы; 

5) обмениваться знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

6) уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого. 

− групповые формы 

работы; 

− беседы, игры, 

сочинения; 

− КТД, дискуссии; 

− самоуправление; 

− конференции; 

− игры-соревнования, 

игры-конкурсы. 

7 класс 

 
1) умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать выбор; 

2) способность брать на себя инициативу в организации совместного 

действия; 

3) готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

4) использовать адекватные языковые средства для отражения в форме 

речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений; 

5) понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, теории. 

− групповые формы 

работы; 

− беседы, игры, 

сочинения; 

− КТД, дискуссии; 

− самоуправление; 

− конференции; 

− игры-соревнования, 

игры-конкурсы; 

− психологические 

практикумы и тренинги. 

8 класс 

 
1) вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими формами родного 

языка; 

− групповые формы 

работы; 

− беседы, игры, 

сочинения; 
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2) умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для оппонентов способом; 

3) способность с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию (познавательная инициативность); 

4) устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

5) адекватное межличностное восприятие партнера; 

6) в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). Умение 

работать с различной текстовой информацией. 

− КТД, дискуссии; 

− самоуправление; 

− конференции; 

− игры-соревнования, 

игры-конкурсы. 

9 класс 

 
1) разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, 

поиск и оценку альтернативных способов разрешение конфликта, 

принимать решение и реализовывать его; 

2) управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку 

действий, умение убеждать; 

3) интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие с людьми разных возрастных категорий; 

4) переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать 

ее как задачу через анализ ее условий; 

5) стремиться устанавливать доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к эмпатии; 

6) речевое отображение (описание, объяснение) содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с целью 

ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего 

говорения), служащей этапом интериоризации - процесса переноса во 

внутренний план в ходе усвоения умственных действий и понятий. 

− групповые формы 

работы; 

− беседы, игры, 

сочинения; 

− КТД, дискуссии; 

− самоуправление; 

− конференции; 

− игры-соревнования, 

игры-конкурсы; 

− психологические 

практикумы и тренинги, 

ролевые игры. 

 

Обучение учащихся каждой предметной области в той или иной мере развивает все виды УУД. Соблюдение 

определенной системы условий, а так же организация различных видов деятельности учащихся по решению одних 

и тех же типов задач позволит работать над формированием всех видов УУД каждому учителю-предметнику. 

 

Личностные УУД 

Содержание данного вида 

УУД 

Система условий для 

формирования данного 

вида УУД 

Типология учебных задач 

по формированию данного 

вида УУД 

Результаты развития УУД 

• личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. 

установление 

• обучающимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом учения и тем, 

что побуждает 

деятельность, ради чего 

она осуществляется. 

Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь 

на него отвечать. 

• нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из 

социальных и личностных 

ценностей), 

1. Формирование 

активной позиции 

учащихся в учебной 

деятельности. 

2. Превращение 

учащегося вподлинного 

субъекта учебной 

деятельности. 

3. Создание учебной 

ситуации, направленной 

на приложение учащимися 

больших усилий для 

достижения результата. 

4. Создание учебных 

ситуаций, требующих 

самооценивания и 

оценивания учебной 

деятельности сверстников. 

5. Организация 

деятельности учащихся 

через отбор и 

структурирование 

учебного содержания. 

б. Организация 

ориентировочной 

деятельности и учебного 

• на личностное 

самоопределение; 

• на развитие Я- 

концепции; 

• насмыслообразование 

• на мотивацию; 

• на нравственно-

этическое оценивание. 

• знание о 

принадлежности к данной 

социальной общности 

• наличие позитивного 

или негативного 

отношения к факту 

принадлежности 

• принятие или 

непринятие гражданской 

общности в качестве 

группы членства как 

результат действия двух 

первых 

• участие в общественно-

политической жизни 

страны, реализация 

гражданской позиции в 

деятельности и поведении 

• осознание своих 

мотивов, потребностей, 

стремлений, желаний и 

побуждений 

• осознание собственных 

качеств личности и 

уровня их 

сформированности 
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обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор. 

сотрудничества. 

7. Раскрытие перед 

учащимися личностного 

смысла самого процесса 

учения, значимости 

учения в школе для 

реализации 

профессиональных 

планов, социальной 

карьеры, межличностных 

и ролевых отношений в 

социальной практике 

взрослой жизни. 

8. Создание атмосферы 

принятия и доверия в 

групповой работе. 

• ориентация на 

нравственно-этическое 

содержание поступков и 

событий 

• развитие морального 

сознания 

Познавательные УУД 

Общеучебные действия: 

• самостоятельноевыделе

ние и формулирование 

познавательной цели 

• поиск и выделение 

необходимой информации 

• применение методов 

информационного поиска 

• знаково-символические 

действия, включая 

моделирование 

• структурирование 

знаний 

• осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме 

• выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи 

• рефлексия способов и 

условий действия 

• контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

• смысловое чтение 

• извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров 

• определение основной и 

второстепенной 

информации 

• свободная ориентация и 

восприятие текстов 

различных стилей 

• понимание и адекватная 

оценка языка СМИ 

• умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста 

• составление текстов 

различных жанров 

Логические действия: 
• анализ объектов с целью 

выделения признаков 

1. Создание условий 

для возникновения 

вопросов и проблем у 

учащихся(стимулирование 

творческого звена 

мыслительногопроцесса) 

2. Рефлексия 

мыслительного 

процесса, достижение 

высокого уровня 

понимания решения. 

3. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия детей. 

4. Удовлетворение 

познавательной 

потребности. 

5. Удовлетворение 

познавательной 

потребности в 

межличностном общении. 

6. Развитие способности к 

самоуправлению своей 

деятельностью - 

рефлексивной 

саморегуляции. 

7. Дифференциация и 

индивидуализация 

содержания обучения. 

8. Дифференциация и 

индивидуализация 

помощи учителя 

учащимся. 

 

• задачи и проекты на 

выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач 

• задачи и проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования 

• задачи и проекты на 

проведение 

теоретического 

исследования 

• задачи на смысловое 

чтение 

• задачи на сравнение, 

оценивание 

• умение видеть 

проблему 

• умение ставить 

вопросы 

• умение выдвигать 

гипотезы 

• умениеструктурировать 

тексты 

• умение работать с 

метафорами 

• умение давать 

определение понятиям 

• умение наблюдать 

• умение и навыки 

проведения 

экспериментов 

• умение делать выводы 

и умозаключения 

• умение 

классифицировать 

• умение 

структурировать материал 

• умение производить 

оценку полученных 

результатов 

• умение представления 

результатов 
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(существенных и 

несущественных) 

• синтез информации 

• выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов 

• подведение под понятия 

• выведение следствий 

• установление причинно-

следственных связей 

построение логической 

цепи рассуждений 

• доказательство 

• выдвижение гипотез и 

их обоснование 

 

Коммуникативные УУД 

• планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

• инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

• разрешение конфликтов; 

• управление поведением 

партнера; 

• выражение своих 

мыслей в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

• владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

1. Оказание поддержки и 

содействия тем, от кого 

зависит достижение цели. 

2. Обеспечение 

бесконфликтной 

совместной работы в 

группе. 

3. Установление с 

окружающими теплых 

отношений 

взаимопонимания. 

4. Использование 

эффективных групповых 

обсуждений. 

5. Обеспечение обмена 

знаниями между членами 

группы для принятия 

продуктивных решений. 

6. Адекватное 

реагирование на нужды 

других. 

7. Демократический стиль 

8. сотрудничества учителя 

и учащихся. 

• на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

• на учет позиции 

партнера; 

• на передачу информации 

и отображение 

предметного содержания; 

• ролевые игры; 

• групповые игры. 

• умение слушать и 

слышать друг друга 

• умение выражать свои 

мысли 

• умение адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

• умение интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать собственное 

• умение вести диалог 

• готовность к выработке 

общей позиции при 

обсуждении разных точек 

зрения 

• умение устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения 

• умение определять цели 

и функции членов группы 

• умение планировать 

общие способы работы 

• умение производить 

обмен знаниями между 

членами группы 

• способность брать на 

себя инициативу 

• способность добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

• умение разрешать 

конфликты 

Регулятивные УУД 

• целеполагание как 

постановка учебной 

задачи 

• планирование - 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

• составление плана и 

последовательности 

1. Инициация внутренних 

мотивов учения 

школьника. 

2. Поощрение действий 

самоорганизации и 

делегирования их 

учащемуся при 

сохранении за учителем 

функции постановки 

общей учебной цели и 

оказания помощи в случае 

• на планирование; 

• на рефлексию; 

• на ориентировку в 

ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на оценивание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль; 

• на коррекцию 

• способность справляться 

с жизненными задачами 

• умение планировать 

цели и пути их 

достижения 

• умение устанавливать 

приоритеты 

• способность 

осуществления контроля и 

управления временем 

• умение решать задачи 
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действий 

• прогнозирование 

результата и уровня его 

освоения, временных 

характеристик 

• осуществление контроля 

и оценки 

• элементы волевой 

саморегуляции как 

способности к 

мобилизации сил и 

энергии 

 

необходимости. 

3. Использование 

групповых форм работы. 

4. Акцентирование 

внимания педагога на 

достижениях ученика. 

5. Сопровождение 

формирования самооценки 

учащегося как основы 

постановки целей. 

6. Формирование 

рефлексивности оценки и 

самооценки. 

7. Формирование у 

учащихся установки на 

улучшение результатов 

деятельности. 

• умение принимать 

решения 

• умение вести 

переговоры 

• способность к 

самооценке 

умение выстраивать 

стратегии в отношении 

учения 
 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 

 

Педагогические 

технологии 

Приоритетные виды формируемых 

УУД 

Учебные предметы 

(предметные области) по 

приоритетному использованию 

педагогических технологий 

Технология проектного обучения. Коммуникативные УУД. 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. Личностные 

УУД. 

Технология 

Иностранный (английский) язык 

Естественно-научные предметы 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Технология проблемного изложения 

учебного материала. 

Познавательные УУД. Математика и информатика 

Естественно-научные предметы 

Филология ОБЖ 

Технология 

исследовательской 

деятельности. 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. Личностные 

УУД. 

Естественно-научные предметы 

Русский язык и литература 

Английский язык 

Математика и информатика 

Коммуникативнодиалоговые 

технологии. 

Коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Русский язык и литература 

Английский язык 

Искусство 

Математика 

Естественно-научные предметы 

Технология развития критического 

мышления. 

Познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД. 

Естественно-научные предметы 

Русский язык и литература 

Английский язык 

Математика и информатика 

Технология модульного обучения. Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Химия 

Общественно-научные предметы 

Кейс - технология. Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Коммуникативные УУД. 

Общественно-научные предметы 

Технология учебной игры. Коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Физическая культура 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

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

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД) на основе 

программы формирования УУД. 

Организация УИПД обеспечивает формирование у обучающихся опыта применения УУД в жизненных 

ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся ориентирована на формирование и развитие у школьников научного способа мышления, 

устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности 

к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 
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УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у школьников комплекса 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных 

компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и 

проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их 

формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса в школе обеспечивает возможность 

включения всех обучающихся в УИПД. 

С учётом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса (сложные 

погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации от места 

проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся 

индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, что она нацелена на 

решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение 

обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его 

теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, ориентированной: 

• на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых посредством 

размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

• на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения формулировать 

гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать 

выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на 

различные проблемы с позиции учёных, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

• обоснование актуальности исследования 

• планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), 

выбор необходимых средств/инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работ, проверка гипотезы; 

• описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятельности в виде 

конечного продукта; 

• представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена прикладная 

составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования новые 

знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что учебное 

время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной исследовательской работы в 

классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на 

реализацию задач предметного обучения. 

С учётом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию двух основных направлений исследований: 

• предметные учебные исследования; 

• междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с освоением 

содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию 

различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной 

области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

• урок-исследование; 

• урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

• урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

• урок-консультация; 

• мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования на уроке 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является 

использование: 
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• учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной ситуации, 

поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

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

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

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

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

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

• мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный урок») и 

ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

• доклад, реферат; 

• статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной деятельности 

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

имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учётом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными являются: 

• социально-гуманитарное; 

• филологическое; 

• естественно-научное; 

• информационно-технологическое; 

• междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

• конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

• брифинг, интервью, телемост; 

• исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

• научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование следующих 

форм предъявления результатов: 

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

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

экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебного 

исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 

последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования 

удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она нацелена на получение 

конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет 

прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента 

и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что нацелены на 

формирование и развитие у обучающихся умений: 

• определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный результат и 

оформлять его в виде реального «продукта»; 

• максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные способы 

действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только 

научных).  
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Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, 

изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

• анализ и формулирование проблемы; 

• формулирование темы проекта; 

• постановка цели и задач проекта; 

• составление плана работы; 

• сбор информации/исследование; 

• выполнение технологического этапа; 

• подготовка и защита проекта; 

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

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать исследовательская 

составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое 

для решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельности так же, как 

и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено 

на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию двух основных направлений проектирования: 

• предметные проекты; 

• метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, метапредметные 

проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-

практического, социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

• монопроект (использование содержания одного предмета); 

• межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной деятельности 

различных предметов); 

• метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки предметного 

обучения). 

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

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является 

использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих 

практикоориентированных проблем: 

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

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

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

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

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

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

• материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

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

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, 

как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие 

возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

• гуманитарное; 

• естественно-научное; 

• социально-ориентированное; 

• инженерно-техническое; 

• художественно-творческое; 

• спортивно-оздоровительное; 

• туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

• творческие мастерские; 

• экспериментальные лаборатории; 

• конструкторское бюро; 

• проектные недели; 

• практикумы. 
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Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

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

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

• публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, театральная постановка 

и пр.); 

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

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебного 

проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат 

(техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную 

проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования 

удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

• понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

• умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

• умение планировать и работать по плану; 

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

• умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

• качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений; 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

• качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и других 

средств наглядной презентации); 

• качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения); 

• уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и 

отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы 

развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в школе создана рабочая группа, реализующая 

свою деятельность по следующим направлениям: 

• разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на формирование 

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

результатов в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 

определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

• определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных результатов 

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

• определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению 

универсальными учебными действиями; 

• разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фокуса: предметный 

и метапредметный; 

• разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных действий; 

• конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

• разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-

компетенций; 

• разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности школы по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

• разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий; 

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

образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

• организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, 

связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

• организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными 

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

• организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития УУД у 

учащихся; 

• организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте образовательной 

организации.  

Рабочей группой может реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур контроля, 

коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

руководителем). 
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На подготовительном этапе рабочая группа провела следующие аналитические работы: 

• рассматрение рекомендательных, теоретических, методических материалов, которые могут быть 

использованы в школе для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

• определение состава детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных образовательных 

траекторий; 

• анализ результатов учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

• анализ и обсуждение опыта применения успешных практик, в том числе с использованием информационных 

ресурсов школы. 

На основном этапе может проведена работа по разработке общей стратегии развития УУД, организации и 

механизма реализации задач программы, писаны специальные требования к условиям реализации программы 

развития УУД. 

На заключительном этапе проводено обсуждение хода реализации программы на школьных методических 

семинарах. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным 

предметам необходимо, чтобы школа на регулярной основе проводила методические советы для определения, как с 

учётом используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

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

подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих 

целей образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования таких возможностей современной 

информационной образовательной среды как: 

• средств обучения, повышающих эффективность и качество подготовки школьников, организующих 

оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструментов познания, отвечающих за формирование навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

• средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения необходимой информации из 

разнообразных источников; 

• средств развития личности, обеспечивающих формирование навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективных курсов). 

Обеспечение внедрения системно - деятельностного подхода в образовательный процесс возможно с 

использованием различных современных педагогических технологий. Среди большого разнообразия 

приоритетными в использовании являются такие технологии, которые позволят организовать активную 

познавательную деятельность ученика (как индивидуальную, так и в форме разнотипового сотрудничества). 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия, что позволяет 

организовать процесс обучения на данной ступени в соответствии с основной задачей основной школы «Учить 

ученика учиться в общении». Использование различных типов сотрудничества с учетом возрастных особенностей 

учащихся позволит организовать работу по решению выше обозначенной задачи. 
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Условия и средства формирования УУД 

 

 

Название 
условия 

Краткая характеристика Цели (формируемое УУД в приоритете) Средства реализации 

Учебное 
сотрудничество 

Сотрудничество учащихся в 
процессе учебной и внеурочной 

деятельности: взаимопомощь, 
взаимоконтроль и т.п. 

Формирование коммуникативных действий • распределение начальных действий и операций, заданное 
предметным условием совместной работы; 

• обмен способами действия; 

• взаимопонимание; 

• коммуникация; 

• планирование общих способов работы; 

• рефлексия 

Совместная 
деятельность 

Обмен действиями и операциями, 
вербальными и невербальными 

средствами между учителем и 
учениками, между учащимися в 
процессе формирования знаний и 

умений 

Сформировать умение ставить цели, определять 
способы и средства их достижения, учитывать 

позиции других, перестраивать свою деятельность в 
зависимости от изменившихся условий 

Организация совместного действия детей как внутри одной группы, так 
и между группами. 

Разновозрастное 
сотрудничество 

Младшим подросткам 
предоставляется новое место в 

системе учебных отношений: 
«пробую учить других», «учу себя 

сам» 

Создает условия для опробования, анализа и 
обобщения освоенных учащимся 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 

Организация совместного действия детей как внутри одной группы, так 
и между группами. 

Проектная 
деятельность 

Развитие коммуникативных 
способностей и сотрудничества, 
кооперации между детьми, 

вхождение в проектную 
(продуктивную) деятельность 

Развитие коммуникативных способностей и 
сотрудничества, кооперация между детьми. 

Ситуации сотрудничества: 

1. со сверстникамисраспределением функций. 

2. со взрослымсраспределением функций. 

3. со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Дискуссия Диалог обучающихся в устной и 

письменной форме 

Сформировать свою точку зрения, отличить ее от 

других точек зрения, скоординировать разные 
точки зрения для достижения общей цели, 
становление способности к 

самообразованию. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других 
людей 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи 
младших подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы 
быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 
школьника; 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 
возможности высказаться всем желающим. 

Тренинги Способ психологической 
коррекции когнитивных и 

эмоционально -личностных 
способностей 

Вырабатывать положительное отношение к 
другому, развивать навыки социального 

взаимодействия, создавать положительное 
настроение, учиться познавать себя через 

восприятие других, развивать положительную 
самооценку и другие., умение подчиняться 
коллективной дисциплине. 

Групповая игра и другие формы совместной деятельности (учебно-
исследовательская, проектная, поисковая) 

Общий приём 
доказательства 

Процедура, с помощью которой 
устанавливается истинность 
какого-либо суждения 

Средство развития логического мышления, 
активизация мыслительной деятельности, как 
способ организации усвоения знаний, как средство 

проявления поисковых, творческих умений и 
навыков учащихся. 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 
доказательства. 

Педагогическое 

общение 

Сотрудничество учителя и ученика Развитие коммуникативных действий, 

формирование самосознания и чувства взрослости 

Партнерская позиция педагога и ученика на различных этапах 

организации учебного процесса: целеполагание, выбор форм и методов 
работы, рефлексия. 

Рефлексия Специфическая человеческая 

способность, которая позволяет 
субъекту делать собственные 

мысли, эмоциональные состояния, 
действия и межличностные 
отношения предметом 

специального рассмотрения 
(анализа и оценки) и практического 
преобразования 

Осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта 

и его отражение в той или иной форме 

Постановка новой задачи как задачи с недостающими данными. 

Анализ наличия способов и средств выполнения задачи. 
Оценка своей готовности к решению проблемы. 

Самостоятельный поиск недостающей информации. 
Самостоятельное изобретение недостающего способа действия. 



 

 

2.3. ПРОГРАММА «ОСНОВЫ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ» 

Стандарт нового поколения рассматривает универсальные учебные действия смыслового чтения и работы 

с текстом как средство осуществления выпускниками 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 должна быть сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества. 

Таким образом, читательскую грамотность можно рассматривать не только как способность человека 

понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением, но и как компонент 

социальной компетентности, позволяющей достигать жизненных целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни. Сформированность универсальных учебных действий смыслового чтения и работы 

с текстом, т. е. читательской грамотности, представляется одним из важнейших компонентов социальной 

компетентности обучающихся, позволяющий сделать процесс их социализации успешным. Большинство 

специалистов, занимающихся проблемами чтения, отмечает, что информационные условия обновляются быстрее, 

чем происходит массовая адаптация к ним, поэтому для адаптации людей, находящихся в столь динамичных 

условиях информационного развития, необходимо уметь работать с разнородной информацией при решении 

социальных, профессиональных и личностных проблем. Констатируя современное положение с чтением не только 

у нас в стране, но и во всем мире, можно говорить о кризисе. 

Анализируя причины сложившегося кризиса чтения, социологи отмечают широкое распространение видео- и 

компьютерной продукции, сопровождающееся оттеснением чтения и письменных текстов на периферию 

современной культуры. Все это негативно влияет на качество обучения, на профессиональный уровень специалистов 

разных областей, на объем используемой лексики родного языка и, следовательно, на интеллектуальный потенциал 

государства. 

Основные проблемы, связанные с подростковым чтением: 

- снижение интереса к чтению; ограниченность круга чтения подростков с преобладанием учебной и 

развлекательной литературы; 

- низкий уровень читательской компетентности: неумение находить необходимые источники письменной 

информации, отбирать, оценивать, анализировать тексты; обрабатывать информацию в письменной форме. 

Сложившаяся ситуация во многом обусловлена такими недостатками образовательных программ, как: 

- несоответствие многих используемых приемов и методик обучения чтению современным требованиям 

работы с письменной информацией; невнимание к разработке и использованию новых стратегий и технологий 

чтения в соотнесении с его целями; 

- низкий уровень обучения чтению и работе с письменными источниками информации навсех ступенях 

системы образования». 

Кризис чтения, наблюдаемый во всем мире, безусловно, сказывается на результатах школьного обучения. 

«Раннее приобщение детей к визуальной массовой культуре, к «картинкам» и последующая работа с 

компьютером (в основном, компьютерные игры) формируют такие особенности восприятия «культурного 

окружения», как фрагментарность, поверхностность, неустойчивость. 

Сегодня большинство детей и подростков с существенным запозданием приобщаются к фундаментальным 

ресурсам письменной культуры и недостаточно эффективно используют их в приватной жизни и в процессе 

получения образования. Значительно возрос и практически стал превалирующим тип поверхностного чтения, 

который характеризуется слабой интенсивностью, отсутствием личностных побуждений к работе с текстами, не 

направленностью восприятия их содержания, слабой выраженностью обращения к ним после прочтения. В этих 

условиях их культурное содержание остается неосвоенным, а разрыв между пластами фондовой письменной и 

оперативной устной культуры увеличивается». 

Цель настоящей программы: создание условий для формирования у обучающихся основной школы основ 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров. 

Задачи программы 

- создание системы работы по становлению и развитию грамотности чтения у учащихся на ступени основного 

общего образования средствами различных дисциплин и внеурочной деятельности; 

- координация работы учителей-предметников по формированию грамотности чтения у обучающихся на 

ступени основного общего образования; 

- формирование системы внутришкольного мониторинга сформированности грамотности чтения у учащихся 

на ступени основного общего образования. 

Смысловое (продуктивное) чтение- вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового 

содержания текста. В концепции универсальных учебных действий (А. Асмолов, Г. Бурменская, И. Володарская и 

др.) выделены действия смыслового чтения, связанные: 

• с осмыслением цели чтения и выбором вида чтения в зависимости от цели; 

• с извлечением необходимой информации из прослушанныхтекстов различныхжанров; 

• с определением основной и второстепенной информации; 

• с формулированием проблемы и главной идеи текста. 

Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, необходимо дать оценку информации, 

откликнуться на содержание. 

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и 

практически осмыслить информацию. Это внимательное «вчитывание» и проникновение в смысл с помощью 



 

 

анализа текста. Владение навыками смыслового чтения способствует развитию устной речи и, как следствие, - 

письменной речи, способствует продуктивному обучению. Развитие способностей смыслового чтения помогает 

овладеть искусством аналитического, интерпретирующего и критического чтения. 

Смысловое чтение отличается от любого другого чтения тем, что при смысловом виде чтения происходят 

процессы постижения читателем ценностно-смыслового момента текста, т. е. осуществляется процесс его 

интерпретации, наделения смыслом. 

Каждый читатель возьмет из текста ровно столько, сколько он способен взять на данный момент, в 

зависимости от его потребностей и способностей. Оттого и разница в восприятии. 

Смысловое чтение позволяет освоить как научные, так и художественные тексты. При этом не нужно забывать 

главную отличительную особенность этих текстов. Суть чтения научной литературы состоит в том, чтобы понять 

мир, в котором мы живем. Поэтому мы не спорим с природой, мы соглашаемся. Понимание научного текста в 

отличие от художественного должно быть однозначным. Если книга предназначена для передачи знаний, цель 

автора в том, чтобы дать читателю возможность чему-либо научиться. При чтении художественных текстов 

допускается собственная позиция читателя, которая может не совпадать с авторской. 

Существуют различные способы смыслового чтения. 

1. Аналитический, или структурный. В этом случае читатель идет от целого к частному. Цель такого чтения 

- понять отношение автора к предмету или явлению и выявить факторы, повлиявшие на это отношение. Для того 

чтобы проанализировать текст, читателю нужно определить: 

- какую книгу он читает, то есть понять её основной предмет; 

- в чём основной смысл книги; 

- на какие смысловые или структурные части она подразделяется; 

- какие основные проблемы автор стремиться решить. 

2. Синтетический, или интерпретационный. Здесь читатель движется от частного к целому. Цель этого 

способа - выявить, какие задачи поставил автор в этом тексте и каким образом и насколько решил их. Для этого 

необходимо: 

- обнаружить иинтерпретировать самые важные слова в тексте; 

- обнаружить иинтерпретировать самые важные предложения; 

- обнаружить иинтерпретировать самые важные абзацы; 

- определить, какие задачи автор решил, а с какими не справился. 

При этом чтении читатель должен основное внимание уделить терминам и суждениям автора. Результат - 

понимание и запоминание прочитанного, создание на основе прочитанного новых (вторичных) текстов (пересказ, 

план, конспект, тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и т. д.). 

3. Критический, или оценочный. Его цель- оценить авторский текст и решить, согласен ли читатель с ним. 

Обучение наиболее развитому виду чтения - смысловому (рефлексивному) - заключается в овладении 

следующими умениями: 

1) предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку; 

2) понимать основную мысль текста; 

3) формировать систему аргументов; 

4) прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

5) сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме; 

6) выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

7) понимать назначение разных видов текстов; 

8) понимать невыраженную (подтекстовую) информацию текста; 

9) сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; 

10) выражать информацию текста в виде кратких записей; 

11) различать темы и подтемы специального текста; 

12) ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

13) выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

14) пользоваться разными техниками понимания прочитанного; 

15) анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения, переработки 

информации и её осмысления; 

16) понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать. 

Нижеприведённая схема даёт представление о месте смыслового чтения среди другихвидов чтения и его 

особенностях. 

Психологами установлено, что полноценное чтение - это сложный и многогранный процесс, 

предполагающий решение таких познавательных и коммуникационных задач, как понимание, поиск конкретной 

информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретации, комментирование текста и др. 

Процесс чтения состоит из трех фаз. 

Первая - это восприятие текста, раскрытие его содержания и смысла, своеобразная расшифровка, когда из 

отдельных слов, фраз, предложений складывается общее содержание. В этом случае чтение включает: просмотр, 

установление значений слов, нахождение соответствий, узнавание фактов, анализ сюжета и фабулы, 

воспроизведение и пересказ. 

Вторая - это извлечение смысла, объяснение найденных фактов с помощью привлечения имеющихся знаний, 

интерпретация текста. Здесь происходит упорядочивание и классифицирование, объяснение и суммирование, 

различение, сравнение и сопоставление, группировка, анализ и обобщение, соотнесение с собственным опытом, 



 

 

размышление над контекстом и выводами. 

Третья - это создание собственного нового смысла, то есть присвоение добытых новых знаний как 

собственных в результате размышления. Те, кто останавливается на первой фазе чтения, читают репродуктивно, 

механически воспроизводят содержание, пересказывают факты и фабулу. Когда-то этого было достаточно для 

получения образования. 

В связи с этим психологи выделяют несколько уровней понимания текста при чтении. 

Первый, самый поверхностный, это понимание фактов, того, о чём говорится. 

Второй уровень характеризуется пониманием не только того, о чём говорится, но и того, что говорится в 

высказывании, т.е. мыслей, связей, отношений, причин, следствий, скрытых за словами текста, а именно, подтекста. 

Третий уровеньпредполагает осознание читателем общего настроения произведения, отношения автора к 

описанным событиям, персонажам, его оценок, а также осознание своего собственного отношения к тому, что 

написано и как написано. 

Виды чтения 

Виды чтения по 

участию 

психических 

процессов 

Виды чтения по 

целям 

Виды чтения по 

степени 

осмысления 

информации 

Виды чтения по 

мотивам 

Виды чтения по 

скорости 

1. Рациональное 

чтение 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

аналитическое) 

1. Функциональное 

чтение - это чтение с 

целью поиска 

информации для 

решения  

конкретной 

задачи или 

выполнения 

определенного 

задания. В нем 

применяют приемы 

сканирования и 

аналитического 

чтения (в различных 

сочетаниях) 

1. Репродуктивное 

чтение - это 

первая фаза чтения, 

когда воспринимают 

его общий смысл 

1. Досуговое чтение 

связано с отдыхом, 

развлечением; в 

таком чтении воля и 

память практически 

не участвуют 

1. Быстрое чтение - 

это просмотровое 

(поисковое) чтение 

2. Эмоциональное 

чтение - это 

творческая дея-

тельность читателя, 

в которой ведущую 

роль играют 

воображение и 

чувства. При 

эмоциональном 

чтении читатель 

выступает как 

соавтор писателя, он 

домысливает и 

обогащает читаемый 

текст 

2. Эстетическое 

чтение предполагает 

глубокое понимание 

и переживание 

художественного 

текста. При таком 

чтении используют 

приемы 

аналитического 

чтения 

2. Творческое 

чтение - это вторая и 

третья фаза чтения, 

в которых главная 

роль отведена 

интерпретации, 

оценке и рефлексии 

2. Деловое чтение 

связано с учебной 

деятельностью 

школьника 

2. Медленное чтение 

- это аналитическое 

чтение с целью 

исследования и 

запоминания 

 

Сегодня в повседневной жизни и учёбе мы постоянно встречаемся с различными электронными документами, 

поэтому сегодня особо выделяют экранное чтение-работу с электронными документами, чтение их с экрана 

монитора. 

Из перечисленных видов чтения ученики основной школы должны овладеть в ходе обучения следующими 

видами: ознакомительным, направленным на извлечение основной информации или выделение основного 

содержания текста; изучающим (смысловым, критическим), имеющим целью извлечение, вычерпывание полной и 

точной информации с последующей интерпретацией содержания текста; поисковым (просмотровым), 

направленным на нахождение конкретной информации, конкретного факта; выразительным. 

Умение читать уже не может считаться способностью, приобретенной в раннем школьном возрасте, и 

сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков 

и умений, т. е. качество человека, которое совершенствуется на протяжении всей его жизни в разных ситуациях 

деятельности и общения. 

Под влиянием исследований сегодня в России чётко сформулированы понятия «функциональная 

грамотность» и «грамотность чтения», а также требования к умениям ученика основной школы в области чтения и 

осмысления текстов разного вида. 

Функциональная грамотность - это способность человека использовать навыки чтения и письма в условиях 

его взаимодействия с социумом (оформить счёт в банке, прочитать инструкцию, заполнить анкету обратной связи и 



 

 

т. д.), то есть это тот уровень грамотности, который дает человеку возможность вступать в отношения с внешней 

средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В частности, сюда входят способности 

свободно использовать навыки чтения и письма в целях получения информации из текста и в целях передачи такой 

информации в реальном общении, общении при помощи текстов и других сообщений. 

Функциональное чтение - это чтение с целью поиска информации для решения конкретной задачи или 

выполнения определенного задания. При функциональном чтении используют приемы просмотрового чтения 

(сканирования) и аналитического чтения (выделение ключевых слов, подбор цитат, составление схем, графиков, 

таблиц). 

Под грамотностью чтения понимают способность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии 

на них,к использованию их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, для 

активного участия в жизни общества. Слово «грамотность» подразумевает успешность в овладении учащимися 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования, подготовки к трудовой 

деятельности, участия в труде и жизни общества. Таким образом, грамотность чтения характеризуется четырьмя 

главными умениями, которыми должен овладеть ученик: 

• общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла; 

• нахождение информации; 

• интерпретация текста; 

• рефлексия на содержание текста или на форму текста и его оценка. 

Ученик, у которого сформированы навыки функционального чтения, может «свободно использовать навыки 

чтения и письма для получения информации из текста - для его понимания, сжатия, преобразования и т. д.» (А. А. 

Леонтьев). Ученик, у которого сформированы навыки функциональной грамотности, умеет пользоваться 

различными видами чтения (изучающим, просмотровым, ознакомительным). Он способен переходить от одной 

системы приёмов чтения и понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и понимания и данному виду 

текстов. 

Механизмы реализации программы «Основы смыслового чтения иработа с текстом» 

В соответствии с требования федерального государственного стандарта основного общего образования в 

основе реализации междисциплинарной программы «Основы смыслового чтения и работы с текстом» как части 

основной образовательной программы школы лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

Исходя из этого, для реализации междисциплинарной программы «Основы смыслового чтения и работы с 

текстом» были отобраны те образовательные технологии, которые применяются на уроках и внеурочной 

деятельности и отвечают требованиям системно-деятельностного подхода. 

1. Приемы - стратегии смыслового чтения 

 

Стратегии смыслового 

чтения 

Методические приёмы работы с текстом 

Стратегии 

предтекстовой 

деятельности (нацелены 

на постановку задач 

чтения, выбор вида 

чтения, актуализацию 

знаний и опыта ученика, 

на создание мотивации к 

чтению) 

1. Мозговой штурм. 

2. Глоссарий. 

3. Ориентирыпредвосхищения 

содержания текста. 

4. Батарея вопросов: вопросы для 

припоминания, предваряющие 

вопросы. 

5. Рассечение вопроса 

1. Учить видеть слово 

(поиск в тексте непонятных слов, 

выражений и выяснение их смысла, 

слов в переносном значении и т. п). 

2. Анализ заголовка текста 

до начала чтения (ответы на вопросы: Что 

нам уже известно об этом? Что можно 

предположить, исходя из предыдущих 

знаний? О чём можно судить по характеру 

заголовка?). 

3. Работа с эпиграфом 
Стратегии развития 

словаря 

1. Обзор словаря. 

2. Аналогия. 

3. Постепенная догадка по контексту 

Стратегии 

текстовой 

деятельности 

1. Чтение вслух (попеременное 

чтение). 

2. Чтение про себя с вопросами. 

3. Чтение с остановками. 

4. Чтение про себя с пометками 

1. Диалог с текстом (перецентровка). 

2. Прогнозирование: 

восстановление пропущенных 

слов, строк, дописывание текстов, 

собирание рассыпанных текстов, 

выдвижение и проверка гипотез. 

3. Выделение главных мыслей текстов, 

объяснение смысла текстов. 

4. Ответы на вопросы по 

тексту(вопросы на выявление смысловых 

связей в тексте, на объяснение фактов и 

явлений, на выяснение позиции автора, на 

критическую оценку описанных в тексте 



 

 

фактов). 

5. Самостоятельная постановка 

вопросов к тексту 

Стратегии 

послетекстовой 

деятельности 

1. Отношения между вопросом и 

ответом. 

2. Вопросы после текста 

(«Таксономия Блума»), 

3. Тайм-аут. 

4. Проверочный лист 

1. План. 

2. Самостоятельное составление схем, 

рисунков, таблиц, опорных схем по 

текстам. 

3. Пересказ. 

4. Конспект 

Стратегии компрессии 

текста 

Аннотация - краткий пересказ - пересказ 

Общеучебные 

стратегии 
1. Знаю - хочу узнать - узнал. 

2. Граф-схемы «Кольца Венна» 

 

Таким образом, работа с книгой (с текстом) - это конкретная система умений, которой может и должен 

овладеть каждый. Индивидуальные различия и способности играют важнуюроль, но основу работы с книгой 

составляют конкретные действия и операции, которые доступны каждому человеку. 

К этим действиям и операциям отнесены: 

− операции смыслового восприятия элементов текста; 

− понимание слов,предложений, абзацев; 

− понимание того,о чём (о каких субъектах) говорится в тексте (и умение составить наэтой основе план), и 

того, что именно об этом говорится (и умение на этой основе делать выписки и составлять тезисы), т. е. понимание 

основных суждений (утверждений) текста; 

− понимание того,как логически связаны в тексте субъекты и умение на основе этогосоставить граф-схему его 

основного содержания; 

− понимание основного замысла текста и его подтекста; 

− понимание того, как связано содержание данного текста с содержанием другихизученных текстов (и на этой 

основе интерпретация текста). 

Эти операции лежат в основе владения смысловым (изучающим) чтением - основным видом чтения в 

составе учебной деятельности, результатом которого является глубокое, всестороннее понимание учебной 

информации (текста). 

2. Современные образовательные технологии, отвечающие системно-деятельностному подходу, с позиций 

умений смыслового чтения и возрастных особенностей учащихся. 

 

Технологии, 

методы 

Возрастная 

категория 

Краткая характеристика технологии 

Развитие 

критического 

мышления через 

чтение и письмо 

5-9 классы Приемы, использующиеся в данной технологии: 

1. Стадия вызова: 

• Составление списка известной информации по вопросу. 

• Рассказ-активизация по ключевым словам. 

• Систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы. 

• Верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки и 

т.д. 

2. Стадия осмысления: 

• Методы активного чтения: 

• Маркировка с использованием значков «v», «+», «-», «?» (по мере 

чтения ставятся на полях справа). 

• Ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых 

журналов. 

• Поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы. 

3. Стадия рефлексии: 

• Заполнение таблиц, кластеров, внесение изменений, дополнений в 

сделанные на первой стадии. 

• Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям. 

• Ответы на поставленные вопросы. 

4. Организация устных и письменных круглых столов. 

5. Организация различных видов дискуссий. 

6. Написание творческих работ: пятистишия-синквейны, эссе. 

7. Исследования по отдельным вопросам темы. 

8. Творческие, исследовательские или практические задания на основе 

осмысления изученной информации. 

Методы технологии.ИНСЕРТ, Взаимоопрос, Зигзаг, Кубик, «Двойной 

дневник», Чтение с остановками (Осмысление), Кластер, Выходная 

карта, Синквейн (Размышление), Концептуальная таблица 



 

 

(Осмысление, размышление), Знаю-Хочу узнать-Узнал (все три этапа). 

Эвристическое 

обучение 

5-9 классы Эвристическое обучение для ученика - непрерывное открытие нового 

(эвристика - от греч. heurisko - отыскиваю, нахожу, открываю). 

При конструировании занятий эвристического типа приоритет отдается 

целям творческой самореализации детей, затем - формам и методам 

обучения, позволяющим организовать продуктивную деятельность 

учеников, потом — содержанию учебного материала. Организационные 

формы и методы эвристического обучения имеют приоритет перед 

содержанием учебного материала, активно влияют на него, могут его 

видоизменять и трансформировать. 

Технологическая карта для конструирования системы занятий: 

Вводные занятия. Задачи - актуализировать личный опыт и знания 

учеников для введения в тему, самоопределения и личного 

целеполагания в ней, построить общую и индивидуальные 

образовательные программы по теме. Формы занятий - вводный 

семинар, вводная лекция, проблемная лабораторная работа, разработка 

концепта темы, занятие по целеполаганию, защита учениками 

индивидуальных образовательных программ и др. 

Основная часть. Задачи - достигнуть общих установочных целей по 

теме, выполнить основное содержание индивидуальных 

образовательных программ учеников, освоить базовое содержание 

темы. Формы занятий - урок-исследование, проблемный семинар, 

конференция, групповые или индивидуальные занятия, эвристическое 

погружение, цикл эвристических ситуаций, лекция концептуальная, 

лекция по знакомству с культурно-историческими аналогами, деловая 

игра и др. 

Тренинг. Задачи - достроить созданные учениками образовательные 

продукты до целостной системы, закрепить результаты основной части 

блока, достичь деятельностных базовых требований по теме. Формы 

занятий - семинар дифференцированный, семинар групповой, 

практикум по решению задач, лабораторная работа, мозговой штурм, 

урок по индивидуальным целям учеников, консультация, 

взаимообучение. 

Контроль. Задачи - проверить и оценить уровень достижения 

поставленных целей, обнаружить изменения в личностных качествах 

учеников, их знаниях и умениях, в созданной образовательной 

продукции. Формы занятий - защита творческих проектов и работ, 

«урок-собеседование», урок-зачёт, урок устного опроса, письменная 

контрольная работа, диктант, сочинение, рецензирование, урок-

самопроверка, экзамен 

Рефлексия. Задачи - вспомнить и осознать основные этапы учебной 

деятельности, индивидуальные и коллективные результаты (продукты) 

деятельности, проблемы и способы деятельности, соотнести 

поставленные цели с результатами обучения. Формы занятий - урок-

анкетирование, урок-«круглый стол», рефлексивное сочинение, 

графическая и цветовая рефлексия деятельности, индивидуальные и 

групповые уроки-отчёты, самооценки и характеристики учеников, 

итоговая рефлексивная лекция. 

Система эвристических занятий строится на базе одного из 

следующих типов структур занятий: 

1. Все вопросы темы изучаются последовательно в соответствии с 

порядком, предложенным учебной программой или учебником. 

Материал творчески перерабатывается и усваивается учениками 

постепенно, шаг за шагом. В ходе занятий ученики выполняют и 

обсуждают творческие работы по изучаемым вопросам. 

2. Материал темы рассматривается сразу как единый логический блок, 

который затем прорабатывается на отдельных занятиях. Ученики 

составляют и защищают собственные концепты темы в начале и в конце 

её изучения. Диагностике и оценке подлежат изменения в ученических 

концептах. Реализация данной структуры занятий эффективна как в 

классно-урочной форме обучения, так и в форме «эвристического 

погружения». 

3. Последовательно рассматриваются различные концепты темы: 

исторический, методологический, экологический, технический и др., 

имеющие знаковую, образную или символическую форму 



 

 

представления информации по теме. Концепты предлагаются учителем 

или составляются учениками. Такая система занятий эффективна в 

метапредметном обучении, поскольку развивает разнонаучный подход к 

изучению единых образовательных объектов. 

4. Учебные занятия по теме проводятся преимущественно одного типа, 

например, практикум по эксперименту или решению задач, то есть вся 

тема изучается на основе опытов либо с помощью задач. Происходит 

«погружение» учеников в определённый вид деятельности. 

Образовательной доминантой выступает деятельность учеников, а 

содержание материала оказывается вторичным и вариативным. 

5. Тема изучается дифференцированно, ученики делятся на группыпо 

целям, склонностям или желаниям, например: теоретики, 

экспериментаторы, историки. Все группы занимаются одновременно, 

каждая - по своему плану, разрабатывая тему в своём аспекте. 

Периодически проводятся коллективные уроки, где группы 

обмениваются полученными результатами, обсуждают возникшие 

проблемы, корректируют дальнейшую работу. Для обозначения общих 

«связок» в работе применяются лекции учителя. Эта система занятий 

более вариативна, чем предыдущая, посколькупредполагает выбор 

учениками доминирующих видов их деятельности. 

6. Структура занятий опирается на технологические этапы создания и 

развития эвристической образовательной ситуации: на первых занятиях 

происходит обеспечение мотивации деятельности, постановка 

проблемы; затем организуется индивидуальное или коллективное её 

решение, демонстрация и обсуждение полученных результатов; после 

этого изучаются культурно-исторические аналоги, формулируются 

результаты, проводится рефлексия и оценка деятельности. 

7.  Учащиеся группами и (или) индивидуально выбирают творческие 

задания по общей теме, над которыми работают по индивидуальным 

программам как в школе (в лаборатории, мастерской), так и вне школы 

(дома, в библиотеке). Ученики пишут сочинения, выполняют 

исследования, изготавливают технические конструкции. Регулярно по 

общему расписанию проводятся коллективные занятия», на которых 

рассматриваются основы темы, заслушиваются отчёты о выполнении 

программы. 

Проект 6-9 классы Технология проектного обучения включает ряд общих этапов. 

1. Поисковый 

- поиск и анализ проблемы; 

- выбор темы проекта; 

- планирование проектной деятельности по этапам; 

- сбор, изучение, обработка и анализ информации по теме проекта 

2. Конструкторский 

- поиск оптимального решения задачи проекта; 

- составление проектной документации 

3. Технологический 

- составление плана практической реализации проекта, подбор 

необходимых инструментов, материалов и оборудования; 

- выполнение запланированных операций 

4. Заключительный 

- оценка качества решения задачи; 

- анализ процесса и результатов выполнения проекта; 

- изучение возможности использования результатов проектирования 

Технология 

коллективной 

мыслительной 

деятельности 

8-9 классы Сущность технологии коллективной мыслительной деятельности 

заключается в том, чтобы развивать ученика, его потребности, и тем 

самым учить жить в окружающем мире свободно и самостоятельно. 

Технология коллективной мыслительной деятельности состоит из 

системы проблемных ситуаций, каждая из которых разделяется на 

четыре основных такта. 

Структура проблемной ситуации 

Первый такт - ввод в проблемную ситуацию: постановка проблемы, 

коллективное обсуждение целей, способов их достижения. Функция: 

актуализация противоречий, определение внутренних целей, реальных 

способов деятельности. Начальная точка выращивания внутренних 

целей. 

Второй такт - работа по творческим микрогруппам. Функция: 



 

 

разрешение противоречий, выращивание внутренних целей, 

формирование способов деятельности, выработка индивидуальной, 

коллективной позиции по изучаемой проблеме. 

Педагог при организации учебного процесса так формирует творческие 

группы, чтобы в них были лидер-руководитель, лидер- генератор идей, 

функционеры, оппозиционеры, исследователи и т. д. Микрогруппы 

подвижны, их подбор определяется каждый раз целями, потребностями 

педагога и обучаемых. В микрогруппах происходят постоянная смена 

руководителей (через 3-4 занятия), что создаёт условия для развития 

организаторских умений у всех обучаемых. 

Обучающиеся самостоятельно изучают литературу, проводят 

исследования, творчески оформляют результаты самостоятельной 

деятельности; составляют графики, рисунки, пишут стихи, сочиняют 

песни, юмористические зарисовки — показывают всё, на что они 

способны при постижении изучаемого материала. 

Третий такт - окончание рабочего процесса, общее обсуждение 

разрешаемой проблемы, защита позиций. Функция: формирование 

коллективных и личных позиций на основе сравнения их с научной 

(окончание выращивания внутренних целей), выработка общественного 

мнения о работе творческих групп, отдельных личностей, коллектива в 

целом. 

На этом этапе педагог нацеливает творческие группы на доказательство 

истинности своего решения учебной проблемы. Каждая группа 

объявляет и активно отстаивает свою позицию. Возникает дискуссия, 

высказываются разные, порой противоположные точки зрения, 

проверяются на основательность аргументы сторон. Требованием 

обоснованной, логичной аргументации педагог приводит обучаемых к 

верному решению учебной проблемы. 

Четвёртый такт- рефлексия и определение новой проблемы, 

направления процесса дальнейшего познания. 

Развивающее 

обучение 

5 - 9 классы Цель РО: Сформировать у ребенка определенные способности по 

самосовершенствованию, обеспечить условия для развития как 

самоизменяющегося субъекта обучения (иметь потребность в 

самоизменении и удовлетворять ее посредством обучения). 

Содержание обучения: Система научных понятий, обеспечивающих 

осмысленность ученических исследований и практических умений и 

определяющая принципы построения тех действий, способами 

осуществления которых предстоит овладеть ученику. 

Формы организации и взаимодействия педагога и учащихся: 

Организация коллективно-распределительной деятельности между 

учителем и учениками в процессе поиска способов решения учебно-

исследовательских задач. Основная форма работы - учебный диалог в 

ходе поисковой исследовательской деятельности. 

Методы обучения: Поисково-исследовательский метод, основанный на 

деятельностном подходе,направленный на преобразование предмета 

исследования, открытие общего и выведение из него частного через 

решение учебных задач. 

Обучение как 

учебное 

исследование 

7-9 классы Известно, что знания, добытые самостоятельно, сохраняются в памяти 

учащихся гораздо дольше, чем те, что получены в готовом виде. А 

умственная деятельность ученого является той же самой, что и 

умственная деятельность пятиклассника, пытающегося осмыслить 

закономерности языковых отношений. 

Учитель, предлагая детям заняться на уроке научным исследованием, 

создает ситуацию поиска научного знания, при которой ребенок учится 

осмысливать факты, явления, идеи и делать собственные выводы. 

Основные этапы модели: 

1. Столкновение с проблемой, 

2. Сбор данных («верификация»), 

3. Сбор данных (экспериментирование), 

4. Построение объяснения, 

5. Анализ хода исследования, 

6. Выводы. 

Процедуры учебного исследования можно представить следующим 

образом: 

• знакомство с литературой 



 

 

• выявление (видение) проблемы 

• постановка (формулирование) проблемы 

• прояснение неясных вопросов 

• формулирование гипотезы 

• планирование и разработка учебных действий 

• сбор данных (накопление фактов, наблюдений доказательств) 

• анализ и синтез собранных данных 

• сопоставление (соотнесение) данных и умозаключений 

• подготовка и написание (оформление) сообщения 

• выступление с подготовленным сообщением 

• переосмысление результатов в ходе ответов на вопросы 

• проверка гипотез 

• построение сообщений 

• построение выводов, заключений. 

 

Достижение планируемых результатов освоения программы «Основы смыслового чтения и работы с текстом» 

в школе реализуется через различные формы учебной и внеучебной деятельности: 

 

Класс  Учебная деятельность  Внеучебная деятельность 

5-6 

классы 

Урок, учебно-практические занятия, домашняя 

работа, предметные недели, проекты, 

консультации 

Кружки, конкурсы, выставки, викторины, КТД, 

предметные недели, проекты, школьное 

научное общество, олимпиады. 

7-8 

классы 

Урок, учебно-практические занятия, домашняя 

работа, предметные недели, проекты, 

консультации, практикумы, элективные курсы, 

зачеты, семинары 

Кружки, конкурсы, выставки, викторины, КТД, 

предметные недели, проекты, школьное 

научное общество, олимпиады, конференции 

9 

класс 

Урок, учебно-практические занятия, домашняя 

работа, предметные недели, проекты, 

консультации, практикумы, элективные курсы, 

зачеты, семинары, публичное выступление, 

экзамен, собеседование. 

Кружки, конкурсы, выставки, викторины, КТД, 

предметные недели, проекты, школьные 

научные общества, олимпиады, конференции, 

диспуты, поисковые и научные исследования 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы «Основы смыслового чтения и работы 

с текстом» 

В основной школе на всех предметах будет продолжена начатая в начальной школе работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 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. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

1. Основы смыслового чтения и работа с текстом 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• 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, 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и 

переработки полученной 

информации и её осмысления. 



 

 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

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

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

− определять назначение разных видов текстов; 

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

данный момент информацию; 

− различать темы и подтемы специального текста; 

− выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

− прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

− сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

− выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

− формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

− понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• 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 заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

− обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

− делать выводы из сформулированных посылок; 

− выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

•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 

• 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). 

• критически относиться к 

рекламной информации; 

• находить способы проверки 

противоречивой информации; 

• определять достоверную 

информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

2. Формирование умения смыслового чтения и работы с текстом с учётом возрастных психологических 

особенностей обучающихся 

 

Класс Поиск информации и 

понимание прочитанного 

Преобразование и 

интерпретация информации 

Осмысление и оценка 

информации 

5 

класс 

• 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; 

• структурировать текст, 

используя нумерацию страниц, 

проводить проверку 

правописания; 

• интерпретировать текст: делать 

выводы из сформулированных 

посылок; выводить заключение о 

намерении автора или главной 

• осознавать авторское и 

собственное отношение к 

персонажам; 

• высказывать свои впечатления 

о прочитанном; 

• приводить примеры-аргументы 

в поддержку своей позиции; 

• определять тип и стиль речи, 



 

 

объяснять порядок 

частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

• уметь сопоставлять основные 

текстовые и внетекстовые 

компоненты; 

• обнаруживать соответствие 

между частью текста и его 

общейидеей, сформулирован-

ной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

• находитьнеобходимую 

единицу информации в тексте. 

мысли текста; 

• определять идею произведения 

и авторскую позицию; 

• делать на основе прочитанного 

предположение; 

• систематизировать полученную 

информацию. 

языковые средства 

выразительности (синонимы, 

антонимы, многозначные слова, 

переносное значение, 

олицетворение и др.) 

6 

класс 

• ориентироваться в 

содержании текста и понимать 

его целостный смысл: 

формулировать тезис, 

выражающий общий смысл 

текста; 

• определять его основные 

элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в 

запросе и в самом тексте; 

• выделять и различать узкие и 

широкие темы текста; 

• составлять сложный план 

текста. 

• интерпретировать текст: 

выводить заключение о 

намерении автора или главной 

мысли текста; 

• обнаруживать в тексте доводы 

в подтверждение выдвинутых 

тезисов; 

• интерпретировать эпизод, 

определять его значение для 

понимания характера героев или 

развития событий. 

• давать оценку поступкам 

персонажей; 

• аргументировать свою 

позицию; 

• приводить примеры-аргументы 

в поддержку своей позиции на 

основе жизненного опыта и 

личных наблюдений; 

• вычленять в повествовательных 

текстах элементы описания и 

определять их роль; 

• определять языковые средства, 

характерные для научного стиля 

речи, в том числе типа 

рассуждения-объяснения; 

• определять в отдельных 

абзацах текста способы и 

средства связи предложений. 

7 

класс 

• ориентироваться в 

содержании текста и понимать 

его целостный смысл: 

предвосхищать содержание 

предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; находить в 

тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, 

устанавливать, являются ли они 

тождественными или 

синонимическими; 

• решать учебно-

познавательные и учебно--

практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания текста: 

определять назначение разных 

видов текстов; понимать 

душевное состояние персонажей 

текста, сопереживать им; 

ставить перед собой цель 

чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент 

информацию; 

• анализировать изменения 

своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, 

получения и переработки 

полученной информации и её 

осмысления. 

• структурировать текст, 

составить оглавление; 

использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• интерпретировать текст: 

обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых 

тезисов; 

• откликаться на содержание 

текста: 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; 

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

имеющейся информации. 

8 • решать учебно- • структурировать текст; • откликаться на содержание 



 

 

класс познавательные и учебно-

практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания текста: 

различать темы и подтемы 

специального текста; 

• выделять не только главную, 

но и избыточную информацию; 

• анализировать изменения 

своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, 

получения и переработки 

полученной информации и её 

осмысления. 

• преобразовывать текст, 

используя новые формы 

представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в 

частности в практических 

задачах), уметь переходить от 

одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте 

информацию разного характера; 

текста: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, 

использовать полученный опыт 

восприятия информационных 

объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения, свою точку 

зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте); 

• критически относиться к 

рекламной информации; 

9 

класс 

• решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания текста: 

прогнозировать 

последовательность изложения 

идей текста; сопоставлять 

разные точки зрения и разные 

источники информации по 

заданной теме; выполнять 

смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) 

для обоснования определённой 

позиции; 

• анализировать изменения 

своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, 

получения и переработки 

полученной информации и её 

осмысления. 

• структурировать текст, 

составлять списки, делать 

ссылки, 

• преобразовывать текст, 

используя новые формы 

представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в 

частности в практических 

задачах), уметь переходить от 

одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте 

информацию разного характера; 

• выявлять имплицитную 

информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного 

материала с информацией 

текста, анализа подтекста 

(использованных языковых 

средств и структуры текста). 

• откликаться на содержание 

текста: 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; 

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; 

• находить способы проверки 

противоречивой информации; 

определять достоверную 

информацию в случае наличия 

противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

3. Пути достижений планируемых результатов освоения учащимися основ смыслового чтения 

 

1. Урочная деятельность 

Возрастная 

группа 

Чему учить Предметы Стратегии 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

5 - 6 классы 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; 

• объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте. 

• Находить в тексте требуемую 

информацию. 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, биология, 

музыка, иностранный 

язык, информатика, 

обществознание 

Интерактивные 

подходы (упражнения, 

задания). 

Развитие критического 

мышления через чтение 

и письмо инсерт, 

бортовой журнал, 

таблица «3 - X - У», 

«Чтение про себя», 

«Чтение в кружок», 

«Чтение про себя с 

вопросами», «Чтение с 

остановками» 



 

 

• Решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

• определять назначение разных видов 

текстов; 

• ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

• различать темы и подтемы специального 

текста; 

• выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

• прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

• сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по 

заданной теме; 

• понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им 

7 - 9 классы Предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт. 

Сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по 

заданной теме. 

Выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей. 

Формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции. 

Понимать душевное состояние персонажей 

текста, сопереживать им. Организовывать 

поиск информации: приобрести первичный 

опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её 

с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. Овладеть 

элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобрести опыт 

работы с тек - стами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, биология, 

музыка, иностранный 

язык, информатика, 

обществознание 

Словарная карта, 

групповая работа, 

инсерт, кластеры, 

организация дискуссий 

«Чтение про себя с 

пометками», 

«Отношения между 

вопросом и ответом», 

«Тайм-аут» 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

5 - 6 классы 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: 

• сравниватьи противопоставлять 

заключенную в тексте информацию 

разного характера; 

• обнаружить в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

• делать выводы из сформулированных 

посылок; 

• выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, биология, 

музыка, иностранный 

язык, информатика, 

обще ствознание 

Развитие критического 

мышления через чтение 

и письмо (чтение с 

остановками). 

«Список тем книги», 

«Черты характера», 

синквейн 

7 - 9 классы Выявлять имплицитную информацию Литература, русский Визуальные методы 



 

 

текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и 

структуры текста) 

язык, история, ОБЖ, 

география, ИЗО, тех-

нология, математика, 

биология, музыка, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

организации материала, 

таблица «Кто? Где? 

Почему?», бортовой 

журнал 

Работа с текстом: оценка информации 

5 - 6 классы 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. 

Откликаться на форму текста: оценивать не 

только содержание текста, но и его форму, 

а в целом - мастерство его исполнения. 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, биология, 

музыка, иностранный 

язык, информатика, 

обществознание 

Интерактивные 

подходы. Логические 

цепочки. Инсерт. Тайм-

аут. Вопросы после 

текста. Проверочный 

лист. 

7 - 9 классы 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). 

Критически относиться к рекламной 

информации. 

Находить способы проверки 

противоречивой информации. Определять 

достоверную информацию. 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

география, ИЗО, тех-

нология, математика, 

биология, музыка, 

иностранный язык, 

информатика, обще- 

ствознание 

Кластеры, логические 

цепочки, инсерт, прием 

«Плюс-минус- 

нтересно». 

Стратегия решения 

проблем «Идеал» 

2. Внеурочная деятельность 

Формы 

работы 

Формирование общеучебных умений и 

навыков смыслового чтения 

Возрастные 

группы 

Способы деятельности, 

приемы 

Предметные 

недели 

Ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

• находить в тексте требуемую 

информацию; 

• решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста 

5 - 9 классы Групповаямозговая 

атака. 

Обучающие игры. 

Факультатив-

ные 

занятия 

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. 

5 - 6 классы Постановка целей в 

процессе знакомства с 

новой информацией. 

Кластеры. 

Таблицы. 

Мини-проекты. 



 

 

Сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по 

заданной теме. 

Выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов и мыслей. 

Формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определенной позиции. 

Организовать поиск информации. 

7 - 9 классы Постановка целей в 

процессе знакомства с 

новой информацией. 

Кластеры. 

Таблицы. 

Проекты. 

Работа 

кружков 

Овладеть элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобрести опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

5 - 9 классы Прием «Плюс - минус - 

интересно». 

Визуальные методы. 

Прием «Выглядит, 

как.... Звучит, как..» 

Классные 

часы 

Искать и выделять необходимую 

информацию, применяя методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

5 - 9 классы Чтение с остановками. 

Ключевые слова. 

Таблицы. 

Дискуссия 

«Совместный поиск» 

Конкурсы Осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной речи, 

строить логические цепочки рассуждений. 

5 - 9 классы Стратегия «Зигзаг». 

Ключевые слова, игра 

«Как вы думаете». 

Исследования по 

вопросам темы. 

 

Из таблицы хорошо можно увидеть, как эволюционирует ученик в плане приобретенных речеведческих 

умений: от простого нахождения и извлечения информации из одного текста до систематизации информации, взятой 

из разных источников, объединенных одной идеей или темой; от простого пересказа повествовательного текста 

художественного стиля до тезисного изложения научной или литературно-критической статьи; от осознания 

авторского отношения к обозначенной в тексте проблеме к созданию собственного аргументированного оценочного 

высказывания с заданным стилем (типом) речи. Таким образом, к концу обучения в основной школе приоритет 

отдается умениям, относящимся к группе «осмыслить и оценить информацию». 

Уровни оценки грамотности чтения 

Грамотность чтения оценивают на основании способностей школьников к восприятию и работе с различными 

текстовыми формами (например, тексты бланков, списки, тексты, заключенные в диаграммы и таблицы) и 

различными формами изложения текстов (повествование, описание и рассуждение), чаще всего используемыми во 

взрослой жизни. Для оценки уровня грамотности чтения вводятся 6 уровней, которые приведены в таблице. 

 

Простые задания 

(репродуктивный характер) 

Средний уровеньсложности 

(продуктивный характер) 

Высокий уровеньсложности 

(продуктивный характер) 

1 уровень: ниже базового уровня. 

Умение понимать и выделять главное, 

тему и цель в простом тексте, 

касающемся знакомой темы, 

базирующейся на повседневном знании 

2 уровень: базовый. 

Понимание и выделение одной или 

нескольких более простых идей в 

тексте, который может содержать 

противоречивуюинформацию. 

Умение делать простые выводы на 

основе установления сравнений и 

связей, исходя из личного опыта и 

знаний 

3-й (средний)уровень: распознавание и установление отношений 

между отдельными частями текста на основе нескольких идей в 

тексте. Объединение, сравнение, детальное понимание отношений, 

слов и фраз на основе повседневного знания. 

4-й (повышенный) уровень: понимание длинных и сложных текстов. 

Значение отдельных частей с учетом целого. Текст может содержать 

неоднозначные идеи, некорректно и противоречиво 

сформулированные. Использование формального знания, 

критических оценок. 

5-6-й (высокий) уровни: глубокое понимание сложных текстов, 

воспроизведение, комбинирование, анализ информации. Понимание 

нюансов языка и логики. Критическое воспроизведение и оценка на 

основе гипотез, базирующихся на специальных знаниях или 

неожиданных концепциях 

 

В таблице приведена обобщенная содержательная схема уровней грамотности чтения. 

Схема уровней грамотности чтения 

 

Нахождение информации Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

5-й уровень 

Найти и установить 

последовательность или 

комбинацию отрывков глубоко 

скрытой информации, часть которой 

может быть задана вне основного 

Истолковать значения нюансов 

языка либо демонстрировать 

полное понимание текста и всех 

его деталей 

Критически оценивать или 

выдвигать гипотезы на основе 

специальных знаний. 

Работать с понятиями, которые 

противоположны ожиданиям, 



 

 

текста. Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте необходима 

для выполнения задания. Работа с 

правдоподобной и/или достаточно 

объемной информацией 

основываясь на глубоком 

понимании длинных или сложных 

текстов 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью, работая с 

противоречивыми текстами, структура изложения которых не очевидна или явно не обозначена.  

Несплошные тексты: установить характер связи частей информации, представленной в виде таблиц, графиков, 

диаграмм и пр., которая может быть длинной и детализированной, иногда используя информацию, внешнюю по 

отношению к основной. Читатель должен обнаружить, что для полного понимания данного текста требуется 

использовать различные элементы этого же документа, например сноски 

4-й уровень 

Найти и установить возможную 

последовательность или 

комбинацию отрывков глубоко 

скрытой информации, каждая часть 

которой может отвечать 

множественным критериям в тексте 

с неизвестным контекстом или 

формой. Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте необходима 

для выполнения задания 

Использовать глубокие идеи, 
заложенные в тексте, для 
понимания и применения 
категорий в незнакомом 
контексте; истолковывать 
разделы текста, беря в расчет 
понимание текста в целом. 
Работать с идеями, которые 
противоречат ожиданиям и 
сформулированы в негативном 
контексте 

Использовать академические и 

общеизвестные знания для 

выдвижения гипотез или 

критической оценки текста. 

Демонстрировать точное понимание 

длинных и сложных текстов 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей текста, нередко 

имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти, интерпретировать или оценить неявно выраженную 

информацию или сделать выводы философского или метафизического характера.  

Несплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их, просмотрев длинный, 

детализированный текст, который чаще всего не имеет подзаголовков или специального формата  

3-й уровень 

Найти и в некоторых случаях 

распознать связи между отрывками 

информации, каждый из которых, 

возможно, отвечает множественным 

критериям. Работать с известной, но 

противоречивой информацией 

 

Объединить несколько частей 

текста для того, чтобы 

определять главную мысль, 

объяснять связи и истолковывать 

значения слов и смысл фраз. 

Сравнивать, противопоставлять 

или классифицировать части 

информации, принимая во 

внимание много критериев. 

Работать с противоречивой 

информацией 

Делать сравнения или устанавливать 

связи, давать объяснения или 

оценивать особенности текста. 

Демонстрировать точное понимание 

текста в связи с известными, 

повседневными знаниями или 

основывать выводы на менее 

известных знаниях 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя особенности организации 

текста, если они имеются, и следуя явно или неявно выраженным логическим связям, например таким, как 

причинно-следственные связи в предложениях или отдельных частях текста.  

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах (вербальной, 

числовой, пространственно-визуальной), в их взаимосвязи и сделать на этой основе выводы 

2-й уровень 

Найти один или более отрывков 

информации, каждый из которых, 

возможно, отвечает множественным 

критериям. Работать с 

противоречивой информацией 

 

Определить главную мысль, 

понимать связи, формировать, 

применять простые категории 

или истолковывать значения в 

пределах ограниченной части 

текста, когда информация 

малоизвестна и требуется 

сделать простые выводы 

Делать сравнения или устанавливать 

связи между текстом и внешними 

знаниями или объяснять 

особенности текста, основываясь на 

собственном опыте и отношениях 

 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из различных частей текста или 

текстов с целью определить намерения автора, следуя логическим и лингвистическим связям внутри отдельной 

части текста.  

Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры визуального изображения 

информации, например таблицы или диаграммы (граф-дерева), или объединить две небольшие части 

информации из графика или таблицы 

1-й уровень 

Найти один (или более) 

независимый отрывок явно 

выраженной в тексте информации 

по простому критерию 

Распознать главную тему или 

авторские намерения в тексте на 

известную тему, когда требуемая 

информация в тексте 

общеизвестна 

Установить простые связи между 

информацией в тексте и общими, 

повседневными знаниями 

 



 

 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста или выделяющие их 

обозначения, или найти явно выраженную информацию в короткой части текста.  

Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной простой карте, или 

линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в себя небольшой по объему вербальный текст 

в несколько слов или фраз 

 

Эти уровни характеризуют различную по сложности деятельность учащихся с текстом в соответствии с 

каждым из умений: нахождение информации, интерпретация текста, рефлексия и оценка. 

Наиболее сложным умением при нахождении информациипризнано умение устанавливать 

последовательность или комбинацию глубоко скрытой в тексте информации, часть которой может быть задана вне 

основного текста. Менее сложной признана деятельность, когда при всех названных выше условиях информация не 

предложена вне основного текста. Еще менее сложна деятельность такого рода, если информация при всей ее 

противоречивости достаточно известна учащимся и т. д. 

Наиболее сложным умением интерпретировать текстпризнано умение истолковывать оттенки языка или 

понимать текст во всех его деталях. Менее сложна деятельность по интерпретации текста, если требуется 

использовать его идеи для объяснения незнакомого текста или объединить,сравнить или противопоставить 

несколько его частей, чтобы определить главную мысль, объяснить связи внутри текста. 

Наиболее сложным признано умение рефлексии и оценивания, когда требуется оценить глубокие идеи текста 

или выдвинуть гипотезы на основе знаний, полученных вне школы; наиболее простым — когда достаточно оценить 

некоторые особенности текста, основываясь на собственном житейском опыте. 

Грамотность чтения проверяют при помощи специальных вопросов и заданий, при составлении которых 

учитывают уровни понимания текста. Описание соответствующих этим уровням умений, вопросов и заданий 

представлено в таблице. 

Приемы определения уровня понимания текста 

 

Уровень 

понимания 

текста 

Уровень 

понимания 

Перечень 

проверяемых 

умений 

Виды вопросов Виды тестовых 

заданий 

Общее 

понимание 

Узнавание, 

понимание, 

применение 

1) определять тему и 

основную мысль текста; 

2) обнаруживать в 

заголовке текста тему или 

основную мысль; 

3) находить различие в 

двух или более 

текстах/сравнивать 

содержание текстов; 

4) отличать основную 

информацию от 

второстепенной 

• Какова тема 

текста? 

• Что отражает 

заголовок: тему 

или основную 

мысль текста? 

• Что объединяет 

данные тексты? 

• О каких 

проблемах...? 

• Какое событие...? 

• Какие 

перемены...? 

• Что заставило 

героя...? 

• Кого автор 

называет./считает.. 

? 

• С выбором 

ответа; 

• на установление 

соответствия; 

• на исключение 

лишнего; 

• на группировку 

информации; 

• на определение 

последовательност

и 

• на аналогию; 

• вопросы с 

ограничением от-

вета или с 

открытым кратким 

ответом 

Выявление 

информации 

Узнавание, 

понимание, 

применение 

1) 

быстропросматриватьтекс

т; 

2) определять 

смысловую структуру 

текста и отбирать нужную 

информацию; 

находить необходимую 

информацию, 

перефразированную в 

вопросе 

• Разделяешь ли ты 

мнение автора? 

• Аргументируйсво

й ответ, 

• Согласен ли ты с 

тем, что... 

• С выбором 

ответа; 

• на установление 

соответствия; 

• на исключение 

• лишнего; 

• на группировку 

информации; 

• на определение 

последовательност

и 

• на аналогию; 

• вопросы с 

ограничением от-

вета или с 

открытым кратким 

ответом 

Интерпретация 

текста 

Применение

, анализ, 

1) соотносить 

заключенную в тексте 

• Соотнеси.... 

• Как бы ты 

• Вопросы с 

открытыми раз-



 

 

синтез информацию с 

информацией из других 

источников/личным 

опытом; 

2) делать выводы по 

содержанию текста; 

3) находить аргументы, 

подтверждающие 

мнения/высказывания; 

4) объяснять заглавие 

текста 

поступил в данной 

ситуации? 

• Найди в тексте 

аргумент/аргу-

менты, 

• подтверждающие 

высказывание... 

• Как ты 

понимаешь 

заглавие текста? 

• Как еще можно 

было бы озаглавить 

текст? 

вернутыми 

ответами; 

• задания на 

аналогию, задания, 

требующие 

аргументиро-

ванных ответов; 

• задания на 

выделение суще-

ственных 

признаков; 

• сравнение 

объектов 

Рефлексия 

относительносодержани

я 

текста 

Анализ, 

синтез, 

оценка 

1) различать объективную 

и субъективную 

информацию; 

2) связывать информацию 

текста с фактами / 

событиями реальной 

действительности; 

3) аргументировать свою 

точку зрения 

• Выскажите своё 

отношение к по-

зиции 

• автора/героя, 

• Как автор 

относится к своему 

герою? 

• Обоснуйте свое 

мнение, 

• Что в данном 

отрывке удивило 

вас больше всего? 

Почему? 

• Свободные 

задания с 

открытыми 

ответами; 

• вопросы, 

требующие фор-

мулировки и 

аргументации 

собственного 

мнения; 

• тексты с 

ошибками;  

• задания на 

реконструкцию 

событий 

Рефлексия 

относительно 

формы 

подачи 

текста 

Анализ, 

синтез, 

оценка 

Обнаруживать иронию, 

юмор, различные оттенки 

смысла,выраженные 

словом 

• Обладает ли 

автор/герой 

чувством юмора? 

• Приведите 

примеры из текста 

 

 

Существуют различные типы заданий, которые позволяют развивать и проверять навыки чтения. 

1. Задания «множественного выбора»: 

- выбор правильного ответа из предложенных вариантов; 

-определение вариантов утверждений, соответствующих/не соответствующих содержанию текста/не 

имеющих отношения к тексту; 

- установление истинности/ложности информации по отношению к содержанию текста. 

2. Задания «на соотнесение»: 

-нахождение соответствия между вопросами, названиями, утверждениями, пунктами плана, картинками, 

знаками, схемами, диаграммами и частями текста (короткими текстами); 

- нахождение соответствующих содержанию текста слов, выражений, предложений, картинок, схем и т. п.; 

- соотнесение данных слов (выражений) со словами из текста (нахождение синонимов/антонимов). 

3. Задания «на дополнение информации»: 

- заполнение пропусков в тексте предложениями/несколькими словами/одним словом; 

- дополнение (завершение) предложений. 

4. Задания «на перенос информации»: 

- заполнение таблиц на основе прочитанного; 

- дополнение таблиц/схем на основе прочитанного. 

5. Задания «на восстановление деформированного текста»:расположение «перепутанных» фрагментов 

текста в правильной последовательности. 

6. Задания с ответами на вопросы: могут иметь различные целевые установки и соответственно 

различаться по степени сложности. В зависимости от цели и конкретного содержания вопросы можно разделить на 

три основные группы: 

а) поиск и целенаправленное извлечение информации («общее понимание текста» и «выявление 

информации»): 

- нахождение фактического материала - в основном вопросы «Кто (что)? Где? Когда?Что делал(а)?»; 

- определение темы; 

- выявление информации, явно не выраженной в тексте; 

б) обобщение и интерпретация содержания текста(«интерпретация текста»): 

- нахождение в тексте заданной информации; 

-нахождение в тексте данных, иллюстрирующих определенную мысль; х использование информации из 

текста для подтверждения своей точки зрения; 



 

 

- установление смысловых связей между частями текста или двумя (несколькими) текстами; 

-определение основной мысли (идеи) текста; 

- соотнесение конкретной детали с общей идеей текста; 

- выяснение намерений автора текста; 

- интерпретация (комментирование) названия текста; 

-формулирование вывода на основании анализа информации, представленной в тексте; 

в) оценка содержания и формы текста, рефлексия («рефлексия содержания» и «рефлексия формы подачи 

текста»): 

- сопоставление содержания текста с собственным мнением; 

- соотнесение информации текста с собственным опытом; 

- оценка поступков (действий) героев текста; 

- обоснование своей точки зрения на основе ранее известной информации и сведений из текста; 

- оценка утверждений, содержащихся в тексте, с учетом собственных знаний и системы ценностей; 

- определение назначения, роли иллюстраций; 

- «предугадывание» поведения (поступков) героев текста, последовательности событий; 

- «предвидение» событий за пределами текста, исходя из содержащейся в нем информации; 

- определение жанра и стиля текста; 

- выяснение типа речи (описание, повествование, рассуждение); 

- нахождение средств художественной выразительности и определение их функций. 

Типовые упражнения и задачи для формирования навыков смыслового чтения 

Упражнения для обучения ознакомительному чтению: 

1. прочитайте план/утверждение, определите, соответствует ли он/оно последовательности изложенных в 

тексте фактов; 

2. расположите вопросы (заголовки), данные в ключе, в последовательности, соответствующей содержанию 

текста; 

3. выберите правильный ответ из 3-4 вариантов; 

4. найдите в тексте ответ на вопрос, поставленный в заголовке; 

5. составьте план текста; 

6. найдите основную мысль в начале, середине и конце текста; 

7. подчеркните в каждом абзаце 1-2 предложения, которые можно было бы опустить как несущественные; 

8. просмотрите текст и озаглавьте его; 

9. перечислите факты, которые вы хотели бы запомнить; 

10. составьте аннотацию/краткий реферат прочитанного; 

11. передайте содержание текста в устной/письменной форме; 

12. составьте выводы на основе прочитанного; 

13. назовите наиболее интересные вопросы/данные, содержащиеся в тексте. Укажите, где можно использовать 

эти сведения; 

14. укажите, какая из двух аннотаций передает содержание точнее; 

15. прочитайте текст и составьте на основе содержания схему (диаграмму, анкету и др.); 

16. на основе содержания прочитанного текста дорисуйте карту/ схему; 

17. выскажите свое мнение о возможности использования информации, содержащейся в тексте, в вашей 

будущей профессии и др. 

Упражнения для обучения изучающему чтению: 

1. распределите факты, содержащиеся в тексте, по степени важности; 

2. назовите данные, которые вы считаете особо важными. Обоснуйте свое решение; 

3. добавьте факты, не меняя структуру текста; 

4. найдите в тексте данные, которые можно использовать для выводов/аннотации; 

5. составьте аннотацию/реферат; 

6. поставьте вопросы к основной и детализирующей информации текста; 

7. напишите тезисы по содержанию прочитанного; . составьте письменную оценку (рецензию); 

8. прочитайте сокращенный вариант текста, заполните пропуски недостающими словами; 

9. переведите на родной язык указанные абзацы/части текста и др. 

Упражнения для обучения поисковому чтению: 

1. определите тему/проблему текста (статьи); 

2. прочитайте текст, определите, освещены ли в нем указанные вопросы; 

3. найдите в тексте основной довод в пользу заголовка; 

4. прочитайте два текста на одну тему, назовите расхождение в содержании (в количестве приведенных 

фактов, разнице оценок и т. д.); 

5. найдите на указанной странице характеристики действующих лиц, инструкцию, рецепт, рекомендации и 

т.д.; 

6. просмотрите аннотацию, определите, соответствует ли она содержанию текста; 

7. найдите абзацы, посвященные указанной теме; 

8. найдите в тексте ответы на вопросы (дающие основания для выводов); 

9. просмотрите рисунок, назовите абзац, который он иллюстрирует; 

10. найдите в тексте факты, которые автор относит к положительным/отрицательным; 



 

 

11. разделите текст на части в соответствии с пунктами плана; 

12. выразите свое мнение о содержании текста и соотнесите его со своим собственным опытом и др. 

Нередко учащиеся затрудняются в выполнении заданий, требующих соотнести различные точки зрения на 

явления и события, высказать собственную версию их смысла, что еще раз показывает актуальность введения 

целенаправленного формирования коммуникативного компонента универсальных учебных действий в рамках 

основной школы. 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» составлена на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, к структуре основной образовательной 

программы, к условиям реализации основной образовательной программы основного общего образовании, а также 

рекомендаций Примерной основной образовательной программы, на основе которой разрабатывается основная 

образовательная программа образовательного учреждения 

Федеральный государственный образовательный стандарт основной школы ставит новые задачи, 

направленные на реформирование российской системы образования. Одной из отличительных особенностей нового 

подхода к образованию является ориентация на достижения планируемых результатов. Под планируемыми 

результатами освоения ООП ООО понимается система ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Современные средства информационных и коммуникационных технологий играют существенную роль в 

формировании новой системы образования, позволяют повысить эффективность и качество образовательного 

процесса в условиях современного постиндустриального общества. Реализация ФГОС в условиях развития 

информационного общества выдвигает новые требования к современному образовательному процессу и к его 

субъектам:учителю и ученику. Государство осуществляет социальный заказ длясовременной российской школы. 

Один из главных принципов реализации ФГОС - активное внедрение ИКТ в образовательный процесс. 

Под ИКТ-компетентностью понимается: 

1. Использование цифровых технологий в обучении. 

2. Использование инструментов коммуникаций и сетей для доступа к информации. 

3. Умения работы с информацией:обработка информации, получение и поискинформации, оценка 

информации, а также её интерпретация. 

4.  Умение строить исследовательскую и проектную деятельность с помощью ИКТ. 

5.  Этика работы в информационно-коммуникативном пространстве. 

Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» определяет: 

цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию навыков ИКТ- компетентности в 

условиях достижения планируемых результатов; 

планируемые результаты освоения «Программы» обучающимися на уровне их возрастного развития и их 

взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

основные направления деятельности по развитию навыков работы обучающихся в инфрмационно-

образовательной среде на ступени основного общего образования. 

Цель междисциплинарной программы: Создание условий для формирования и развитияИКТ-

компетентности учащихся на всех ступенях основного общего образования. 

Задачи: 

• формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидации возможностей всех без 

исключения учебных предметов; 

• способствовать участию учащихся в образовательных событиях разного уровня, способствующих 

закреплению ИКТ-компетентности учащихся; 

• использовать информационно-коммуникационную технологию при оценке сформированности 

универсальных учебных действий; 

• формировать навык использования информационно-образовательной среды учащимися и педагогами в 

урочной и внеурочной деятельности. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени основного общего образования должны 

формироваться навыки, необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся» 

Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» опирается на принцип преемственности: 

учитывается связь с планируемыми результатами,установленными при освоении обучающимися начальной школы 

в предмете «Технология» блоке «Практика работы на компьютере». 

 

НОО ООО 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютером 

Обращение с устройствами ИКТ 

Технология ввода информации в компьютер: ввод 

текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Фиксация изображений и звуков 

Обработка и поиск информации Создание графических объектов 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 



 

 

Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании 

Создание, представление и передача сообщений Создание письменных сообщений 

Создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений 

Планирование деятельности, управление и организация Моделирование, проектирование и управление 

Поиск и организация хранения информации 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 

Таким образом, на протяжении начального и основного общего образования обучающиеся: 

• познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы 

с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

• приобретут навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные 

виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать гипермедиа сообщения. 

• приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

• научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. Они научатся планировать, проектировать и 

моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут сформированы необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности в средней школе.  

Например, 

При освоении личностных действий формируется: 

• критическое отношение к информации и избирательности её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатамдеятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных техническихсредств; 

• структурирование информации, её организация и представлениеввиде диаграмм,картосхем, линий времени 

и пр.; 

• создание простыхмедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения ИКТ-компетентности 

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 



 

 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных 

ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении ИКТ в основной школе, 

являются: 

• ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, 

навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений 

и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации); 

• владение информационно-логическими умениями:определятьпонятия, создаватьобобщения,устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

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

аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую или знаково-символическую 

модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изученияучебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода:выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программыприводятся в блоках«Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», включают такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии 

специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую 



 

 

оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса 

о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

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

понимание опорного учебного материала. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой ООО планируемые результаты освоения 

междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» соответствуют основным 

этапам образовательного процесса, выделенным школой на конец, 5, 6, 7, 8 и 9 классов. 

1. Обращение с устройствами ИКТ Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

1.1. 

Класс Ученик научится 

5 класс Входить в информационную среду образовательного учреждения с помощью учителя. 

Использовать в своей деятельности контролируемый Интернет; использовать сканеры и 

принтеры в своей учебной деятельности с помощью учителя; правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней с помощью учителя; 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий под 

присмотром учителя 

6 класс Размещать в информационной среде корректные сообщения, комментарии, запросы; 

Использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации 

7 класс Активно и корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС ОУ, представлять 

результаты своей деятельности (проектной, творческой) в ИС ОУ; использовать сканеры для 

воспроизведения графической информации 

8 класс Участвовать в разработке структуры ИС ОУ; 

Грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве расходного материала 

9 класс 1. Подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы. 

2. Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий. 

3. 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). 

4. Осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет. 

5. Входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты. 

6. Выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами. 

7. Соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

 

1.2. 

Класс Ученик получит возможность 

7 класс Выбирать компьютерные инструменты для эффективной презентации учебной информации в 

виде наглядного, графического, текстового представления; Познакомиться с устройствами 3-

Д-сканера, возможностями его применения в процессе реализации учебных задач в 

соответствии с безопасными и эргономическими принципами работы с ним. 

8 класс Выбирать компьютерные инструменты для представления информации в соответствии со 

спецификой аудитории (возраст, эмоциональный фон, вида мероприятия и т.д.); 

Осуществлять трёхмерное сканирование с помощью учителя. Наблюдать за проведением 

эксперимента с помощью 3-Д-сканирования, описывать объект наблюдения 

9 класс Осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

 

2. Фиксация изображений и звуков Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Биология» «Физика, «Химия», а 

также вовнеурочной деятельности. 

2.1. 

Класс Ученик научится 



 

 

5 класс Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе учебного эксперимента; 

осуществлять фиксацию звуков с помощью учителя 

6 класс Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения эксперимента; использовать 

различные компьютерные инструменты для обработки цифровых фотографий 

7 класс Использовать результаты проведенных фиксации изображения и звука в ходе презентации 

коллективного проекта; вставлять готовые цифровые фотографии в систему слайдов 

8 класс Проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных компьютерных 

инструментов; создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, используя 

смысловое содержание идеи. 

9 класс 1. Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности. 

2. Учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов. 

3. Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью. 

4. Проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий. 

5. Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей. 

6. Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

2.2. 

Класс Ученик получит возможность 

8 класс Использовать средства ИКТ для создания цифрового портфолио по предмету 

9 класс Различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; использовать 

возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством. 

 

3. Создание письменных сообщений Результаты достигаются преимущественно в рамках предметовв рамках 

предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», «Обществознание». 

3.1. 

Класс Ученик научится 

5 класс Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями; 

осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, начертание, размер кегля; 

использовать функции заливки; 

6 класс Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями; 

с помощью учителя подключать устройства сканирования. 

7 класс Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати; общеученическим навыками 

работы с текстом (подготовка докладов, рефератов); выбирать сканируемый объект, его 

параметры и характеристики; вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисунки в текстовый 

документ в соответствии с его смыслом и содержанием. 

8 класс Печатать текст с помощью десятипальцевого метода печати с использованием слепого метода, 

повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в минуту); самостоятельно подключать 

устройства сканирования к компьютеру. Размещать сканируемый объект в необходимом по 

смыслу и содержанию визуальном ряде; Подбирать характер оформления текста в соответствии с 

его стилистическим содержанием: эссе, очерк, сочинение, тезисный план и т.д. 

9 класс 1. Создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма. 

2. Сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста. 

3. Осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора. 

4. Создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения. 

5. Использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

 

3.2. 

Класс Ученик получит возможность 

7 класс Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати на русской и латинской 

клавиатуре, работать с текстом (подготовка докладов, рефератов) 

8 класс Печатать текст с помощью десятипальцевого метода печати с использованием слепого 

метода на всех раскладках клавиатуры, повышение скорости работы с текстом (120-140 



 

 

символов в минуту) 

9 класс 1. Создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма. 

2. Использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

 

4. Создание графических объектов Результаты достигаются преимущественно в рамках предметовв рамках 

предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика», «Физика», атакже во 

внеурочной деятельности. 

4.1. 

Класс Ученик научится 

5 класс Создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей на уроках с помощью 

графического планшета, редактировать геометрический объект с точки зрения его эстетического 

содержания и технического качества; создавать диаграммы различных видов с помощью 

компьютерных средств, задавать параметры диаграмм, изменять параметры диаграммы 

6 класс Создание графических объектов геометрических форм в текстовом редакторе с помощью 

автофигур; создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный процесс, явление и т.д. 

7 класс Создавать геометрические объекты средствами Excel; использовать статистику по разным 

предметам для построения диаграмм различных видов; Выбирать вид диаграммы в соответствии 

с поставленной задачей 

8 класс Выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать идентичное изображение 

средствами компьютерных инструментов; использовать хронологическую информацию и данные 

политической географии для составления специализированных карт с помощью компьютерных 

средств, оформлять географическую и хронологическую информацию с помощью диаграмм 

9 класс 1. Создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

2. Создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

3. Создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические. 

4. Создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

 

4.2. 

Класс Ученик получит возможность 

5 класс Анализировать вводимую информацию на компьютер с помощью различных технических 

средств (фото-, видео камеры, микрофоны), отбирать данную информацию с точки зрения 

эстетических параметров и технического качества. Составлять систему папок на 

индивидуальном ПК в соответствии с полученной деятельностью, структурировать свою 

деятельность. 

6 класс Осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций; Подбирать визуальный ряд 

изображений, в соответствии со смысловым содержанием ситуации 

7 класс Вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов, использовать приемы 

настройки различных видов анимации в слайдах, создавать анимированные исторические 

карты; создвать несложные модели в виртуальной среде, познакомятся с возможностями 3-Д -

сканера и его устройствами 

8 класс Использовать средства озвучивания в системе слайдов, осуществлять монтаж 

видеофрагментов; под присмотром учителя осуществлять 3-Д сканирование, анализировать 

полученные 3-Д-модели; 

Создавать несложные модели трехмерных объектов 

9 класс 1. Создавать мультипликационные фильмы. 

2. Создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

 

5. Создание музыкальных и звуковых сообщений Результаты достигаются преимущественно в рамках 

предмета «Искусство», а также вовнеурочной деятельности. 

5.1.  

Класс Ученик научится 

6 класс Использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя 

7 класс Использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения звука в системе слайдов; 

использовать систему звукоподдержки для выступления перед аудиторией; использовать 

микрофоны во время выступления 

8 класс Производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и музыкальных редакторов 

9 класс 1. Использовать звуковые и музыкальные редакторы. 

2. Использовать клавишные и кинестетические синтезаторы. 

3. Использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 



 

 

5.2.  

Класс Ученик получит возможность 

7 класс Использовать кинетические и клавишные синтезаторы в рамках представления творческой 

презентации по предмету 

8 класс Создавать цифровое портфолио творческих достижений по предмету, используя возможности 

музыкальных редакторов и синтезаторов для создания материалов в рамках работы над 

портфолио 

9 класс Использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

 

6. Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений Результаты достигаются преимущественно 

в рамках предметов«Технология»,«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться приизучении и других предметов. 

6.1. 

Класс Ученик научится 

5 класс Создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, текстовую информацию. Отправлять 

данные виды сообщений одному и нескольким пользователям; Выделять главную идею 

сообщения 

6 класс Выделять структуру сообщения; Выделять фрагменты сообщения; Составлять вопросы к 

сообщению 

7 класс Использовать системы глобального позиционирования для вычисления расстояния между 

объектами, использовать полученные результаты в качестве учебного эксперимента 

8 класс Работать со спутниковыми фотографиями - строить анализ и описание спутниковых фотографий 

9 класс 1. Организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер. 

2. 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. 

3. Проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов. 

4. использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки. 

5. Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения. 

6. Избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

 

6.2. 

Класс Ученик получит возможность 

8 класс Работать в группе над дизайном сообщения-Вики 

9 класс 1. Проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки. 

 

7. Коммуникация и социальное взаимодействие Результаты достигаются преимущественно в рамках всех 

предметов, а также вовнеурочной деятельности. 

7.1. 

Класс Ученик научится 

5 класс Составлять развернутый плана презентации, выступать перед аудиторией с презентацией 

индивидуального или группового проекта; создавать информационное сообщение, отправлять его 

нескольким пользователем, отвечать на сообщения; использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена в условиях образовательной деятельности с разными 

участниками образовательного процесса: одноклассниками, родителями учителями, - создание, 

редактирование, сохранение, передача сообщения по локальной и глобальной сети, 

формирование запроса и ответа на сообщение; уважать информационные права других людей; 

научится правилам «хорошего тона» общения в сети 

6 класс Использовать систематический обмен информации средствами дистанционного общения; 

работе с возможными форумами, их предназначениями, принципами работы в них; использовать 

систему рассылок в электронной почте; работе с возможными блогами, их предназначениями, 

принципами работы в них; научатся грамотно формировать комментарии, ссылки, ответы; 

использовать гипермедиа сообщения для информационного обмена в образовательной 

деятельности; реализации коммуникативного сетевого взаимодействия с помощью сообщения, 

составление комментариев к сообщению, анализ полученных комментариев; использовать 

правила этикета в общении в Интернет, составлять корректные сообщения, комментарии, 

запросы 

7 класс Использовать аудио- и видео материалы в своих выступлениях для большой аудитории; 

избирательно относится к выбору текстового форума для общения в сети, выбирать форум в 



 

 

соответствии со своими учебными интересами и предпочтениями, корректно строить запросы и 

тексты сообщения в форуме; использовать возможности электронной почты для дистанционного 

обучения - получать задания, дополнительную информацию по предмету; избирательно 

относится к выбору блога, выбирать тематический блог в соответствии со своими учебными 

интересами и предпочтениями, корректно строить запросы и тексты сообщения в форуме; 

использовать технологии дистанционного обучения - получение задания по электронной 

почте.организации своей деятельности по поиску информации, структурирование полученной 

информации, своевременная передача информации в виде сообщения; формировать собственное 

информационное пространство, активно и корректно взаимодействовать со всеми участниками 

образовательного процесса с помощью электронной почты 

8 класс Использовать элементы аудио-видеоподдержки для представления презентации; использовать 

возможности электронной почты для активного взаимодействии в условиях образовательного 

процесса; использовать возможности Интернета для создания собственного блога; 

самостоятельно выбирать тематику блога, быть администратором собственного блога или блога 

коллектива учеников; получению информации средствами электронной почты; соблюдать нормы 

и правила информационной культуры, быть корректным участником информационно-правовых 

отношений 

9 класс 1. Выступать с аудио-видеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией. 

2. Участвовать в обсуждении (аудио-видеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета. 

3. Использовать возможности электронной почты для информационного обмена. 

4. Вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета. 

5. Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио). 

6. Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

 

7.2. 

Класс Ученик получит возможность 

6 класс Познакомиться с возможными образовательными форумами: их назначениями, функциями, 

возможностями, правилами пользования 

7 класс Активно взаимодействовать в форумах социальных образовательных сетях: корректно 

строить запросы, тексты сообщения, комментарии; 

Быть участником группы, сообщества в Интернете; 

Взаимодействовать с участниками образовательного процесса с помощью Интернет 

8 класс Извлекать образовательную информацию на форумах, избирательно относится к ней; 

Создавать сообщения в Wiki-Wiki среде; 

Создавать индивидуальные и коллективные Вики-странички, работать над сообщением-Вики. 

9 класс 1. Взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики). 

2. Участвовать в форумах в социальных образовательных сетях. 

3. Взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

 

8. Поиск и организация хранения информации Результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов«История»,«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов 

8.1. 

Класс Ученик научится 

5 класс Искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и справочниках. 

Избирательно относится к информации; искать небольшую информации в соответствующих по 

возрасту электронных библиотеках в контролируемом Интернете; использовать методы поиска 

информации в небольших базах данных 

6 класс Грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, факту, событию, термину, 

определению и т.д.; строить запрос в поисковой системе; самостоятельно строить поиск 

небольшой информации в электронных библиотеках, каталогах - грамотно вводить название 

книги и автора, пользоваться картой сайта библиотеки, грамотно осуществлять запрос в 

поисковой строке электронной библиотеки; самостоятельно строить учебные базы данных с 

помощью различных компьютерных инструментов, заполнять базы данных, изменять 

информацию, задавать их параметры с помощью учителя 

7 класс Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта для поиска необходимой 

информации; составлять библиографический список книг по определенной теме с помощью 

нескольких электронных каталогов; самостоятельно составлять небольшие базы данных, 

используя разную информацию; использовать базы данных в учебной деятельности; создавать 

системы папок для тематической информации различных видов, заполнять их в процессе учебной 

 



 

 

деятельности 

8 класс Осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых системах, сравнивать 

полученные данные; критически относится к информации; составлять список Интернет-ресурсов 

по предмету, пользоваться им в повседневной учебной деятельности; самостоятельно составлять 

большие базы данных, заполнять их в процессе учебной деятельности в соответствии с 

поставленной задачей; представлять наработанный материал форме цифрового портфолио 

достижений 

9 класс 1. Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска. 

2. Использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве. 

3. Использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг. 

4. Искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители. 

5. Формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

 

8.2. 

Класс Ученик получит возможность 

8 класс Использовать тематические поисковые сайты по предмету для получения дополнительной 

информации;использовать карту сайта и поисковую строку для доступа и поиска информации 

9 класс 1. Создавать и заполнять различные определители. 

2. Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

9. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании Результаты достигаются 

преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

9.1. 

Класс Ученик научится 

6 класс Проектировать несложные объекты; проектировать свою собственную деятельность по анализу 

социального, политического, экономического объекта изучения: явления, процесса, системы, 

феномена и т.д. 

7 класс Представлять полученную информацию о социальном, политическом, экономическом объекте 

изучения с помощью средства визуализации - математической модели; проводить несложные 

эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях с помощью учителя, создавать 

модели объектов в виртуальных лабораториях и управлять ими в них 

8 класс Определять параметры, характеристики математической модели описываемого объекта изучения; 

создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях 

9 класс 1. Вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации. 

2. Строить математические модели. 

3. Проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 

9.2. 

Класс Ученик получит возможность 

5 класс Искать информацию по заданной теме в соответствующих по возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных - ресурсах Интернет; грамотно составлять список используемых 

цифровых ресурсов; критически относится к информации. Пользоваться методом 

избирательности. 

6 класс Определять выборы методов исследования, проводить их с помощью компьютерных средств; 

предоставлять промежуточные результаты с помощью аудио- и видео поддержки; 

представлять полученную информацию с помощью диаграмм различных видов, составлять 

описания к ним. 

7 класс Вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую деятельность в социальных и 

естественнонаучных сферах, осуществлять визуализацию данных измерений с помощью 

диаграмм и других средств визуализации; использовать систему визуализации (видеоролики, 

видеофрагменты, цепочки из автофигур, блок-схем) для представления социальных измерений; 

составлять развернутый план презентации. 

8 класс Осуществлять статистические измерения социальных и естественно-научных процессов; 

осуществлять промежуточную рефлексию своей деятельности, обсуждать результаты своей 

деятельности; строить анализ затраченных ресурсов, корректировать их с помощью учителя 

9 класс 1. Проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

 



 

 

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

визуализации. 

2. Анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

10. Моделирование, проектирование и управление Результаты достигаются преимущественно в рамках 

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

10.1. 

Класс Ученик научится 

5 класс Использовать средства ИКТ в решении учебных задач под присмотром учителя 

6 класс Использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и обработки информации 

(социальной статистики, политических процессов, социальных измерений, экономических 

данных и т.д.); использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для решения учебных 

задач 

7 класс Проектировать, организовывать и представлять свою деятельность с помощью средств 

визуализации: диаграмм, карт, таблиц, блок-схем на основе инструментов ИКТ; моделировать 

несложные модели с помощью средств программирования, предложенных учителем; 

организовывать групповую деятельность с использованием ИКТ (групповые проекты, цифровое 

портфолио группы учеников и т.д.) 

8 класс Оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств и ресурсов ИКТ для 

решения познавательных задач; использовать инструменты ИКТ для создания видео- и звукового 

ряда; Моделировать более сложные объекты с помощью средств программирования, выбирать 

программы для моделирования объектов и процессов; Проектировать, анализировать результаты 

индивидуальной и групповой деятельности с использованием ИКТ. 

9 класс 1. Моделировать с использованием виртуальных конструкторов. 

2. Конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью. 

3. Моделировать с использованием средств программирования. 

4. Проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

 

10.2. 

Класс Ученик получит возможность 

7 класс Строить несложные виртуальные и математические модели, используя системы 

проектирования 

8 класс Создавать математические модели реальных объектов, проектировать их в виртуальной среде 

9 класс Проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

 

Дистанционная технология 

Краткая характеристика.  

Этапы работы.  

Система оценивания.  

Использование элементов технологии.  

Методы, виды деятельности. 

Планируемые результаты 

Дистанционная образовательная технология 

(ДОТ) - образовательная технология, 

реализуемая в основном с применением средств 

информатизации и телекоммуникации, при 

опосредованном или не полностью 

опосредованном взаимодействии (на 

расстоянии) обучающегося и учителя. 

При реализации дистанционной 

образовательной технологии играют 

первостепенную роль Интернет-технологии и 

телекоммуникационные технологии. 

Важным видом дистанционных 

образовательных технологий является кейс-

технологии, которые основаны на 

самостоятельном изучении печатных и 

мультимедийных учебно-методических 

материалах, предоставляемых обучаемому в 

форме кейса. 

5 класс:Создавать информационное сообщение, отправлять 

его нескольким пользователем, отвечать на сообщения; 

Использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена в условиях образовательной 

деятельности с разными участниками образовательного 

процесса: одноклассниками, родителями учителями, 

Создание, редактирование, сохранение, передача сообщения 

по локальной и глобальной сети, формирование запроса и 

ответа на сообщение; 

6 класс: Использовать систематический обмен информации 

средствами дистанционного общения; 

Использовать систему рассылок в электронной почте; 

Использовать гипермедиа сообщения для информационного 

обмена в образовательной деятельности; 

7 класс: Использовать аудио- и видео материалы в своих 

выступлениях для большой аудитории; Использовать 

возможности электронной почты для дистанционного 

обучения - получать задания, дополнительную информацию 



 

 

В образовательном процессе дистанционного 

используются следующие средства обучения: 

книги (в бумажной и электронной форме), 

сетевые учебные материалы, компьютерные 

обучающие системы в обычном и 

мультимедийном вариантах, аудио учебно--

информационные материалы, видео учебно-

информационные материалы, лабораторные 

дистанционные практикумы, тренажеры, базы 

данных и знаний с удаленным доступом, 

электронные библиотеки с удаленным 

доступом, дидактические материалы на основе 

экспертных обучающих систем, дидактические 

материалы на основе геоинформационных 

систем. 

Для работы могут быть рекомендованы методы 

обучения: демонстрация, иллюстрация, 

объяснение, рассказ, беседа, упражнение, 

решение задач, письменные работы, 

повторение. 

по предмету (использование элементов кейс-технологии); 

8 класс: Использовать элементы аудио-видеоподдержки для 

представления презентации; 

Использовать возможности электронной почты для 

активного взаимодействии в условиях образовательного 

процесса; 

9 класс: выступать с аудио-видеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной аудиторией; 

участвовать в обсуждении (аудио-видеофорум, текстовый 

форум) 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. 

Технология портфель ученика 

Краткая характеристика.  

Этапы работы. 

Система оценивания.  

Использование элементов технологии. 

Методы, виды деятельности. 

Планируемые результаты 

«Портфель ученика» - инструмент самооценки 

собственногопознавательного, творческого 

труда ученика, рефлексии его собственной 

деятельности. Это - комплект документов, 

самостоятельных работ ученика. 

Главный принцип в данной технологии –

субъект-субъектные отношения. «Портфель 

ученика» - это технология (точнее - пакет 

технологий) личностно-ориентированного 

обучения, направленных на формирование у 

учеников навыков рефлексии процесса и 

результатов собственного учебного труда: 

- задания ученику по отбору материала в 

«Портфолио» (имеется в виду не конкретное 

указание, какой материал следует отбирать, а 

по каким параметрам следует отбирать); 

- анкеты для родителей, заполнение которых 

предполагает внимательное ознакомление с 

работами ученика; параметры и критерии 

оценки вложенных в портфель работ; 

- анкеты для экспертной группы на 

презентации для объективной оценки 

представленного "Портфолио". 

Методы обучения: беседа, лекция, объяснение; 

практические методы: конспектирование. 

5 класс: Набирать текст на родном языке в соответствии со 

своими возрастными особенностями; 

Осуществлять комплексное редактирование текста: изменять 

шрифт, начертание, размер кегля; использовать функции 

заливки; 

6 класс: Набирать текст на родном языке в соответствии со 

своими возрастными особенностями; 

7 класс: Использовать аудио- и видео материалы в своих 

выступлениях для большой аудитории; 

Составлять развернутый план презентации. Создавать 

системы папок для тематической информации различных 

видов, заполнять их в процессе учебной деятельности 

Вводить текст с элементами десятипальцевого метода 

печати; 

8 класс: Представлять наработанный материал форме 

цифрового портфолио достижений; 

Осуществлять промежуточную рефлексию своей 

деятельности, обсуждать результаты своей деятельности; 

Печатать текст с помощью десятипальцевого метода печати 

с использованием слепого метода, повышение скорости 

работы с текстом (120-140 символов в минуту); 

9 класс: осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

взаимодействовать с партнёрами с использованием 

возможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие); 

формировать собственное информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в 

Интернете; 

анализировать результаты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов; 

создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма 

Проектная деятельность 

Краткая характеристика.  Планируемые результаты 



 

 

Этапы работы. 

Система оценивания.  

Использование элементов технологии. 

Методы, виды деятельности. 

Метод проектов - это способ достижения 

дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая 

должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом (проф. Е. 

С. Полат);это совокупность приёмов, действий 

учащихся в их определённой 

последовательности для достижения 

поставленной задачи - решения проблемы, 

лично значимой для учащихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. 

В проектной деятельности необходимо 

использование исследовательских методов, 

предусматривающихопределеннуюпоследовате

льность действий: определение проблемы и 

вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного 

исследования метода «мозговой атаки», 

«круглого стола»); выдвижение гипотез их 

решения; обсуждение методов 

исследования(статистическихметодов,эксперим

ентальных, наблюдений, пр.); обсуждение 

способов оформление конечных 

результатов(презентаций, защиты,творческих 

отчетов, просмотров, пр.). сбор, систематизация 

и анализ полученных данных;подведение 

итогов, оформление результатов, их 

презентация;выводы, выдвижение новых 

проблем исследования. 

Методы: проблемный, частично-поисковый, 

исследовательский. 

Формы работы: индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

В рамках работы по формированию ИКТ-

компетентности обучающегося возможна 

реализация телекоммуникационного проекта и 

Интернет-проекта. 

 

5 класс: 1. Осуществлять фотосъемку изображений с 

помощью учителя в ходе учебного эксперимента. 

2. Осуществлять фиксацию звуков с помощью учителя. 

3. Создавать диаграммы различных видов с помощью 

компьютерных средств, задавать параметры диаграмм, 

изменять параметры диаграммы. 

4. Составлять систему папок на индивидуальном ПК в 

соответствии с полученной деятельностью, структурировать 

свою деятельность. 

5. Составлять развернутый плана презентации,выступать 

перед аудиторией с презентациейиндивидуального или 

группового проекта. 

6. Искать информацию в соответствующих повозрасту 

цифровых словарях и справочниках.Избирательно относится 

к информации. 

7. Искать небольшуюинформации всоответствующих по 

возрасту электронных библиотеках в контролируемом 

Интернете. 

8. Использоватьметоды поиска информации в небольших 

базах данных. 

6 класс: 1. Использовать микрофоны во время 

выступления с помощью учителя. 

2. Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе 

проведения эксперимента. 

3. Использоватьразличные компьютерныеинструменты для 

обработки цифровых фотографий. 

4. Создание графических объектов геометрических форм в 

текстовом редакторе с помощью автофигур. 

5. Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный 

процесс, явление. 

6. Осуществлять систему смены слайдов из 

готовыхаппликаций.  

7 класс: 1. Использовать кинетические и клавишные 

синтезаторы в рамках представления творческой 

презентации по предмету. 

2. Использовать аудио- и видео материалы в своих 

выступлениях для большой аудитории. 

3. Проектировать, организовывать и представлять свою 

деятельность с помощью средств визуализации: диаграмм, 

карт, таблиц, блок-схем, сделанных с помощью 

инструментов ИКТ. 

4. Организовывать групповую деятельность с 

использованием ИКТ (групповые проекты, цифровое 

портфолио группы учеников и т.д.). 

8 класс: 1. Производить отработку звуковой информации с 

помощью звуковых и музыкальных редакторов. 

2. Работать в группе над дизайном сообщения-Вики 

Использовать элементы ауди-овидеоподдержки для 

представления презентации. 

3. Оценивать потребность в дополнительной информации с 

помощью средств и ресурсов ИКТ для решения 

познавательных задач. 

4. Использовать инструменты ИКТ для создания видео- и 

звукового ряда. 

9 класс: 1. Осуществлять фиксацию изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности. 

2. Выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

3. Проводить обработку цифровых фотографий с 



 

 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий. 

4. Проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей. 

5. Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

6. Создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические. 

7. Создавать мультипликационные фильмы. 

Исследовательская технология 

Краткая характеристика.  

Этапы работы. 

Система оценивания.  

Использование элементов технологии. 

Методы, виды деятельности. 

Планируемые результаты 

Исследовательская деятельность 

подразделяется на два вида: учебная 

исследовательская и научноисследовательская. 

В результате исследовательской деятельности 

решаются следующие задачи: 

- активизация и актуализация полученных 

школьниками знаний; 

- систематизация знаний; 

- знакомство с комплексом материалов, 

выходящих за пределы школьной программы; 

- развитие умения размышлять в контексте 

изучаемой темы; 

- анализировать, сравнивать, делать 

собственные выводы; 

- отбирать и систематизировать материал; 

- использовать ИКТ при оформлении 

результатов проведенного исследования; 

- публично представлять результаты 

исследования; 

- создавать продукт, востребованный другими. 

В соответствии с поставленными целями и 

задачами педагогической деятельности 

используются разнообразные формы, методы и 

средства учебно-воспитательной работы. 

Занятия, предусмотренные технологией, 

проходят в основном в классно-урочной форме; 

другие формы: исследовательская экскурсия, 

консультирование учащихся, научно-

исследовательская конференция, семинары, 

мастерские - во внеурочное время. 

В процессе исследовательской деятельности 

учащиеся используют следующие методы и 

приемы работы: 

Изучение теоретических источников; 

наблюдение, поисковый эксперимент; 

описание;анкетирование, интервьюирование 

(встреча со специалистами); 

Этапы работы: 

1) выявление проблемы исследования; 

2) постановка цели и задач, определение 

объекта и предмета исследования; 

3) правильный выбор методики исследования, 

проведение эксперимента; 

4) отбор и структурирование материала; 

5) соответствие собранного материала теме и 

5 класс: Использовать методы поиска информации в 

небольших базах данных. 

6 класс: 1. Самостоятельно строить поиск небольшой 

информации в электронных библиотеках, каталогах - 

грамотно вводить название книги и автора, пользоваться 

картой сайта библиотеки, грамотно осуществлять запрос в 

поисковой строке электронной библиотеки. 

2. Самостоятельно строить учебные базы данных с помощью 

различных компьютерных инструментов, заполнять базы 

данных, изменять информацию, задавать их параметры с 

помощью учителя. 

7 класс: 1. Составлять библиографический список книг по 

определенной теме с помощью нескольких электронных 

каталогов. 

2. Самостоятельно составлять небольшие базы данных, 

используя разную информацию; использовать базы данных в 

учебной деятельности. 

3. Представлять полученную информацию о социальном, 

политическом, экономическом объекте изучения с помощью 

средства визуализации - математической модели. 

4. Проводить несложные эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях с помощью учителя, создавать 

модели объектов в виртуальных лабораториях и управлять 

ими в них. 

5. Вести самостоятельную и индивидуальную 

исследовательскую деятельность в социальных и 

естественнонаучных сферах, осуществлять визуализацию 

данных измерений с помощью диаграмм и других средств 

визуализации. 

6. Моделировать несложные модели с помощью средств 

программирования, предложенных учителем. 

Использоватьсистемы глобальногопозиционирования для 

вычисления расстояния между объектами, использовать 

полученные результаты в качестве учебного эксперимента. 

8 класс: 1. Самостоятельно составлять большие базы 

данных, заполнять их в процессе учебной деятельности в 

соответствии с поставленной задачей. 

2. Определять параметры, характеристики математической 

модели описываемого объекта изучения. 

3. Создавать модели сложных объектов в виртуальных 

лабораториях. 

4. Осуществлять статистические измерения социальных 

иестественно-научных процессов. 

5. Работать со спутниковыми фотографиями - строить анализ 

и описание спутниковых фотографий. 

9 класс: 1. Создавать и заполнять различные определители. 



 

 

целям 

6) исследования. 

Смысл технологии учебного исследования 

заключается в том, чтобы помочь ученику 

пройти путем научного познания, усвоить его 

алгоритм. 

Исследовательские проекты представляются 

авторами в разной форме, в зависимости от 

целей и содержания: это может быть полный 

текст учебного исследования; научная статья 

(описание хода работы); план исследования, 

тезисы, доклад (т.е. текст для устного 

выступления), стендовый доклад (оформление 

наглядного материала, текста и иллюстраций); 

реферат проблемного характера, компьютерная 

программа, прибор с описанием его действия, 

видео- и аудиоматериалы. 

Методы: исследовательский, проблемный. 

Формы работы: индивидуальные, групповые.  

Учебная исследовательская деятельность в 

рамках реализации подпрограммы ИКТ-

компетентность обучающихся может 

осуществляться с помощью разных средств и 

видов деятельности: построение баз данных с 

помощью компьютерных средств и 

поиск информации в электронных базах данных 

построение математических и виртуальных 

моделей 

2. Использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной деятельности. 

3. Строить несложные виртуальные и математические 

модели, используя системы проектирования. 

4. Создавать математические модели реальных объектов 

проектировать их в виртуальной среде. 

 

 

Формы организации учебной и внеучебной деятельности для формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Достижение планируемых результатов освоения программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется через различные формы учебной и внеучебной деятельности: 

 

 Учебная деятельность Внеурочная деятельность 

5-6 классы 7-8 классы 9 класс 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 
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Урок- 

виртуальное 

путешествие, 

урок- 

исследование  

с помощью 

средств и 

ресурсов 

ИКТ 

То же + Урок- 

виртуальная 

экскурсия, 

исследовательс

кие проекты  

сэлементами 

моделирования, 

выступление с 

проектом перед 

небольшой 

аудиторией, 

представление 

собственного 

цифрового 

портфолио 

То же + 

выступление с 

проектом 

передбольшой 

аудиторией, 

выступление 

перед 

дистанционной 

аудиторией 

с проектом 

Консультации, 

шефская 

помощь, 

экскурсиипо 

электронному 

музею, 

проекты с 

использование

м ИКТ, 

кружки 

компьютерного 

творчества 

Консультации, 

технические 

объединения, 

технические 

мастерские, 

мастерская 

электронной 

галереи 

Консультации, 

школьные 

научные 

сообщества, 

виртуальные 

мастерские, 

исследовательс

кие проекты 

с элементами 

моделирования, 

участие в 

дистанционных 

конференциях 

 

Механизмы реализации ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Ступени 

основногообщего 

образования 

Учебная и внеурочная деятельность  

 

5-6 классы Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением ЦОР; 

индивидуальные консультации 

7-8 классы Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением ЦОР; 

индивидуальные консультации; реализация дистанционных технологий; проектная 

деятельность. 

9 класс Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением ЦОР; 

индивидуальные консультации; реализация дистанционных технологий; 

исследовательские проекты с применением ИКТ 



 

 

 

2.5. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.5.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Сухиничи (далее - Программа) 

разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. №712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Сухиничи (далее - МКОУ «Средняя школа №3») и призвана помочь 

всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем 

самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию 

к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

2.5.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МКОУ «Средняя школа №3» является средней общеобразовательной школой, численность обучающихся 

варьируется в пределах 180-200 человек, численность педагогического коллектива - 16 человек. Школа имеет 

сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной работы. Контингент школы составляют дети из 

микрорайона «Автозавод» и двух сельских поселений (СП «Село Татринцы», СП «Деревня Хотень»). Подвоз 

учащихся до школы осуществляется школьным автобусом, что вносит свои коррективы в организацию учебно-

воспитательного процесса. Около 10% обучающихся ежедневно приезжают в школу на школьном автобусе. 

Обучение ведется с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование - 1-4 классы; основное 

общее образование - 5-9 классы; среднее общее образование - 10-11 классы. Благодаря немногочисленному 

коллективу в школе созданы благоприятные условия для сотрудничества, организации совместной деятельности и 

общения, творчества педагогов и детей, старших и младших, так как нет резкой обособленности между классами, 

учащимися разного возраста. Знание личностных особенностей, бытовых условий жизни друг друга, отношений в 

семьях способствует установлению доверительных и доброжелательных отношений между педагогами и 

школьниками. 

Специфика расположения школы. МКОУ «Средняя школа №3» - городская школа, расположена в 

микрорайоне «Автозавод», удалена от центра города. Город Сухиничи находится вблизи от федеральной трассы «М-

3 «Украина», через город проходит железная дороги Москва - Киев. Образовательное учреждение располагается у 

региональной трассы «Козельск - Сухиничи-М-3-«Украина». Транспортные подъезды к школе удобны и доступны 

для безопасного перемещения учащихся, живущих в других микрорайонах города и подвоза детей школьным 

автобусом. Здание МКОУ «Средняя школа №3» находится по адресу: г. Сухиничи ул. Марченко д.53. 

Замкнутость социального пространства, удаленность от культурных центров, ограниченность сферы 

социальных связей обучающихся создавали трудности в организации образовательной и воспитательной работы в 

школе. Эту проблему удалось решить - школа стала основным очагом культуры в микрорайоне. Это позволяет 

сосредоточить передовое влияние на систему отношений в социуме, целенаправленно регулировать не только 

воспитательный процесс в школе, но и привлекать обучающихся к активному участию в решении экологических и 

культурных проблем и тем самым формировать у детей чувство принадлежности к своей малой Родине и 

ответственности за неё. 

Социальная среда микрорайона более консервативна, устойчива и традиционна. Школа становится не только 

образовательным, но и культурным центром микрорайона, оказывает значительное влияние на формирование 

духовного облика его жителей. 

В социальном заказе родители ставят на первое место план обеспечения социальной адаптации, развитие 

индивидуальных способностей, профессиональное самоопределение. 

В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за которым школа закреплена 

Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы, принимаются при наличии свободных мест. 

Природно-климатические особенности в Центральной России характеризуется как умеренно-

континентальные. Зима умеренно морозная, снежная, с устойчивым снежным покровом, что позволяет уделять 

большое внимание зимним видам спорта. 

Лето в Средней полосе России теплое, умеренно влажное, с преобладанием переменной облачной погоды. 

Летние месяцы позволяют организовывать летние лагеря с дневным пребыванием детей. 

Уникальность школы состоит в том, что она располагается вблизи детского сада и социально-

реабилитационного центра. Школа сотрудничает и взаимодействует с МДОУ «Сказка» (экскурсии, посещение 

занятий, уроков, совместные семинары, преемственность). На договорной основе осуществляется взаимодействие с 

СРЦН «Лучики надежды» (сотрудничество с социальными педагогами, психологом). Воспитанники социально-



 

 

реабилитационного центра школьного возраста во время пребывания в центре посещают школу. Обычно это дети, 

испытывающие трудности в поведении, обучении, социализации 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой категории: в 

соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным оборудованием учебные 

кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi. Имеется 

оборудование в учебных кабинетах, для специалистов, для проведения коррекционно-развивающих занятий, 

спортзал, универсальная спортивная площадка. С 2021 года открывается «Точка роста». 

Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями. 

Особенности социального окружения. Школа расположена в микрорайоне, где мало организаций для 

проведения досуговой деятельности обучающихся. На территории микрорайона школы и в шаговой доступности от 

нее расположены организации, полезные для проведения экскурсионных мероприятий с обучающимися: МДОУ 

«Сказка», СРЦН «Лучики надежды», филиал районной библиотеки, почтовое отделение, магазины. 

Значимые партнеры школы. Школа сотрудничает и взаимодействует с рядом предприятий и организаций: 

• Районный методический кабинет - оказание методической помощи школе, проведение совместных 

мероприятий; 

• СЦДО «Дом Детского Творчества» - организация дополнительного образования детей, спорт и творчество 

(кружки секции), совместные мероприятия, координация работы РДШ и РСМ; 

• ОМФиС (отдел молодежи)- проведение совместных мероприятий, волонтерская деятельность, участие в 

работе молодежного Совета района; 

• Районный музей боевой и трудовой славы (совместные мероприятия, экскурсии) 

• ДШИ -детская школа искусств - организация дополнительного образования детей; 

• МКУ МСКК «Дом культуры» - посещение спектаклей, мероприятий, проведение совместных мероприятий; 

• МКУ МЦБС «Сухиничская детская библиотека»; 

• СРЦН «Лучики надежды»- проведение совместных мероприятий; 

• ЦЗН (центр занятости населения)- проведение профориентационной работы в школе. 

• МОМВД «Сухиничский» - проведение совместных мероприятий, беседы, профилактическая работа, 

профориентация; 

• Прокуратура города Сухиничи - беседы, профориентация, совместные мероприятия, профилактическая 

работа; 

• Сухиничская межрайонная больница №5 - проведение совместных мероприятий по здоровому образу жизни 

учащихся (беседы, классные часы, праздники). 

Подрядные организации, которые на договорной основе обеспечивают охрану и антитеррористическую 

защищенность здания школы, содержание и жизнедеятельность здания, питание в школьной столовой. Школа 

заключает договора о сетевом взаимодействии МОУ ДОД СЦДО «Дом Детского Творчества», СРЦН «Лучики 

надежды» и другими. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. 

Команда администрации школы - квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт 

руководители, в педагогическом составе - преобладает соотношение стажистов с большим опытом педагогической 

практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной 

инициативы. В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, для сопровождения всех 

категорий обучающихся в школе. Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, грамотно 

организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по 

качеству обеспечиваемого образования МКОУ «Средняя школа №3». 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, компьютерные игры, а также 

отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и 

организацией досуга своего ребёнка. 

Особенности контингента учащихся. В 1-11 классах школы обучается свыше 200 обучающихся в 

зависимости от ежегодного набора первоклассников. Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 

• по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня подготовки к 

обучению в школе. Основными проблемами в развитии являются нарушения речи, задержка психического развития, 

умственная отсталость. Наряду с Основной образовательной программой начального и основного общего 

образования в школе реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы различных 

нозологий. Кроме того, ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, 

функционируют группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. Процент детей, которые 

имеют логопедические и дефектологические нарушения - небольшой; 

• по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня воспитательного 

ресурса отдельных родителей присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с дивиантным поведением, дети, 

стоящие на различных видах учета. 

• по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью жителей микрорайона 

школы. Среди учащихся есть дети разных национальностей. 

Оригинальные воспитательные находки школы. 

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе системы 

персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных инструментов. 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении конструктивных 

отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по развитию школьного уклада. 



 

 

3) Курс «Основы проектной деятельности», как форма организации целенаправленной системной работы по 

развитию проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание урочной и внеурочной 

деятельности. 

4) Обеспечение 77%-ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий обучающихся за счет 

профессионального ресурса педагогов школы. 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых основывается процесс 

воспитания в МКОУ «Средняя школа №3»: 

• Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в образовательной 

организации. 

• Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и общественные проблемы 

являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса 

развития личности обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся. 

• Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности. 

• Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнерства является 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

• Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей. 

• Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который являет собой 

высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - 

патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные 

приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала. 

• Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. 

• Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для каждого 

ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов. 

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной 

деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т. д. 

Основные традиции воспитания в МКОУ «Средняя школа №3»: 

• ключевые общешкольные дела,стержень годового цикла воспитательной работы школы, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

• коллективная разработка, важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 

педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

• ступени социального роста обучающихся условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления 

ребенка его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, поощрение 

конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников, их социальной активности; 

• конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие обучающихся, 

ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, педагоги школы 

ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• формирование корпуса классных руководителей, ключевая фигура воспитания в школе – классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.5.3. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, 

- это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МКОУ «Средняя школа №3» является формирование у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации в 

обществе. 



 

 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, 

партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной 

цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, 

чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

• усвоения младшими школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут; 

• самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника; 

• развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать 

старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

• знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для: 

• становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций; 

• утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

• развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

− к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

− к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

− к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

− к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

− к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

− к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

− к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

− к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

− к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

− к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 



 

 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, 

так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед 

ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни; 

• опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и достижения личных и 

коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления; 

• опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

• опыт природоохранных дел; 

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

• опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, 

чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

• поддерживать традиции школы и инициативы по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

• реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование 

интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно 

проведенных дел и мероприятий; 

• инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ и «ЮИД»); 

• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

• организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, 

формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа Школы; 

• организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 

2.5.4. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 



 

 

2.5.4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

• патриотический проект «Великие люди» в стиле передачи «Закрытый показ»; 

• патриотическая акция «Окна Победы» (украшение окон, выставка рисунков и поделок учащихся для 

просмотра жителями микрорайона); 

• акция отряда ЮИД « Письмо водителю»; 

• экологические акции по сбору отработанных батареек, макулатуры (в сборах активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в приемные пункты); 

• ежегодная экологическая акция по уборке березовой рощи; 

• акция «Неделя без турникетов» (предприятия на неделю открывают свои двери для экскурсий 

школьников.Это возможность «изнутри» увидеть работу предприятий, на которых они могут в будущем работать, 

познакомиться с трудовыми коллективами и их традициями, определиться с выбором будущей профессии); 

• акция «Георгиевская ленточка» (посвящённая празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, 

9 мая ученики старших классов участвуют в раздаче символических ленточек); 

• открытые дискуссионные площадки - комплекс открытых дискуссионных площадок; 

• общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках 

обсуждаются насущные проблемы; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

• спортивно-оздоровительная деятельность: Дни здоровья, спортивные праздники, дни сдачи ГТО; 

• досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко Дню снятия 

блокады, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

• День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, проводимая 

в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

• День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, 

общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

• праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

• Предметные недели (чтения, литературы, русского языка, математики, окружающего мира, и т.п.); 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы; 

• еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и благодарностей; 

• награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года Похвальными 

листами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 



 

 

2.5.4.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

• работу с классным коллективом; 

• индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

• работу с учителями, преподающими в данном классе; 

• работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце 

года - вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, 

с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать 

и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения 

и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

2.5.4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

осуществляется преимущественно через: 

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 



 

 

• формирование в кружках, секциях, детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

 

Виды 

деятельности 

Характеристика направлений Название курса ВД и ДО 

Уровень НОО Уровень ООО 

Познавательная  

деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу 

школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину 

мира. 

«Финансовая 

грамотность», 

отряд «ЮИД», 

«Умники и 

умницы, 

«Финансовая грамотность», 

«Наукалаб», «Линия жизни», 

«Основы проектной 

деятельности» (химия), 

«Робототехника», 

«Информатика», «Научные 

развлечения» (физика),  

Художественное  

творчество 

Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия 

для просоциальной 

самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их 

творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре 

и их общее духовнонравственное 

развитие. 

«Маленький 

мастер» 

 

Проблемно-

ценностное  

общение 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие 

коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей, 

формирование навыков 

взаимоуважения и взаимопомощи, 

чувства милосердия и сострадания 

«Мы твои друзья» Курс 

«Самосовершенствования 

личности»(Селевко Г.К.) 

Краеведческая  

деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, 

формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

 Курс дополнительного 

образования СЦДО 

проводимый на базе школы 

«Туризм» 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, 

формирование установок на 

«Разговор о 

правильном 

питании», 

«Флорбол», 

«Шахмты» 

«Баскетбол», «Волейбол», 

«Лапта» 



 

 

защиту слабых. 

Трудовая  

деятельность 

Организация субботников, 

трудовых десантов по уборке 

территории школы, березовой 

рощи направленная на воспитание 

у школьников трудолюбия и 

уважительного отношения к 

физическому труду. 

+ + 

 

2.5.4.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

• неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

2.5.4.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку 5-11 классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

• через деятельность Совета учащихся школы создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций 

и т.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой совета 

старшеклассников и классных руководителей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе. 

2.5.4.6. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей 

его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 



 

 

• ежегодные школьные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников, после окончания учебного года; 

• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 

руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

• выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в цирк, просмотр фильмов в кинотеатр, 

спектаклей в театр; 

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования и 

осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, 

расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого 

снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - 

у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой); 

• районный турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированные 

эстафеты. 

2.5.4.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие 

такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному планированию 

и реализации своего профессионального будущего (Районный профориентационный проект «Перспектива»); 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 

(«Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 

2.5.4.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников, педагогов, родителей, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях «VK» с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы. 

2.5.4.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 



 

 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметноэстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового зала, окна и т.п.) 

и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых оборудование во дворе школы игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

2.5.4.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

• педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого родители получают 

рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

• взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, сообщества в социальной сети, родительских 

чатов: размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости, обратная связь 

с родителями. 

На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей 

(законных представителей). 

2.5.4.11. Модуль «Волонтерская деятельность» (волонтерский отряд «Искра») 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации; 

• привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сад, центр 

социальной помощи семье и детям) 

• в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений; 

• участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору помощи нуждающимся. 

На  уровне образовательной организации: 

участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы. На 

базе образовательной организации создан волонтерский отряд «Искра». 

2.5.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МКОУ «Средняя школа №3» воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания 

и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы с привлечением (при необходимости и по 

решению администрации школы) внешних экспертов. В качестве школьных экспертов могут привлекаться учителя-



 

 

предметники и классные руководители, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников - это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

 

п/п Направление Критерии Способ получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментарий 

1 Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного развития 

обучающихся каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение (в 

протокол МО - 

наличие проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Методика  

Н.П. Капустина 

2. Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

Наличие интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

Беседы с 

обучающимися и их 

родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса и 

школы. 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители, 

Активные 

родители 

Анкеты (опросы) 

для учащихся и 

родителей по 

итогам проведения 

воспитательных 

мероприятий 

 

2.5.5.1. Анализ результатов воспитания, социализациии саморазвития и личностного развития 

школьников каждого класса выявил следующие проблемы: 

• недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности, умения находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

• недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном самоуправлении и общественной 

жизни. 

• трудности в профессиональном самоопределении. 

2.5.5.2. Анализа воспитательной деятельности педагогов определил ряд ключевых проблем: 

• затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

• проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми деятельности; 

• не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-

взрослых общностей; 

• стиль общения педагогов со школьниками не всегда доброжелателен, доверительные отношения 

складываются не со всеми школьниками. 

2.5.5.3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

Большинство педагогов имеют четкое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности. Администрацией создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания 

(курсы повышения квалификации, участие в панораме педагогического опыта, интерактивные обучающие 

семинары). 

Разработаны и пошагово внедряются критерии оценки качества деятельности классных руководителей со 

своими воспитанниками. 

2.5.5.4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации. 

В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, проведения мероприятий, 

спортивных соревнований, мероприятий для всех участников воспитательного процесса, организации встреч с 

интересными людьми, а также проведения профилактической работы. В школе имеется спортивный зал, 



 

 

универсальная спортивная площадка. Спортивная база полностью обеспечена необходимым оборудованием. Для 

проведения различного рода мероприятий активно используются просторные рекреации. С 2021 года в школе 

открыта «Точка роста». 

В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-воспитательного процесса школа 

информатизирована. Функционирует Служба школьной медиации (примирения). Используются ресурсы 

социальных партнеров. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на 

это управленческих решений. Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены посредством 

реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой развитие инновационного потенциала и организационной 

культуры образовательного учреждения с ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых, 

творческих детей как основы совершенствования качества результатов деятельности школы. 

2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы образовательной МКОУ «Средняя школа №3». ПКР разрабатана для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на осуществление 

индивидуальноориентированной психолого-педагогической помощи детям с трудностями в обучении и 

социализации в освоении программы основного общего образования, их социальную адаптацию и личностное 

самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направленности личности, 

профессиональных склонностей; 

• систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательной 

деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся и мониторинг динамики их 

развития, личностного становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий; 

• успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего образования, достижение 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими программы основного общего 

образования; 

• описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания, учебные пособия 

и дидактические материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 

особенности проведения групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

• описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов; 

• перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

• планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей, характера 

имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, региональной специфики и 

особенностей образовательного процесса в школе. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного психолого-педагогического 

сопровождения, индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования 

(начальным, средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся и их 

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

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая обучение на дому и с 

применением дистанционных технологий. ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся в освоении ими программы основного общего образования. Школа устанавливает 

степень включенности специалистов в программу коррекционной работы. Объём помощи, направления и 

содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения 

психолого-педагогического консилиума образовательной школы (ППк) и Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии Калужской области (ЦПМПК). 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы комплексной помощи на 

основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода к организации сопровождающей 

деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический 

консилиум школы. 

ПКР разработана на период получения основного общего образования и включает следующие разделы: 

‒ Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

‒ Перечень и содержание направлений работы. 

‒ Механизмы реализации программы. 

‒ Условия реализации программы. 



 

 

‒ Планируемые результаты реализации программы. 

2.6.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и социализации для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики 

производных трудностей; формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское). 

Задачи программы: 

• определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для развития личности 

обучающихся, их познавательных и коммуникативных способностей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и социализации с учётом 

особенностей психофизического развития обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями ППк и ЦПМПК); 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

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 основных образовательных программ основного общего 

образования, необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и 

социализации обучающихся. 

Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический характер 

преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-

логопед). 

2.6.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское - раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности школы. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

• выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

• определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с трудностями в 

обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 



 

 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

• изучение индивидуальных образовательных и социальнокоммуникативных потребностей обучающихся; 

• системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания необходимых условий, 

соответствующих индивидуальным образовательным потребностям обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

• мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего образования, 

включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

• реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в условиях образовательного процесса; 

• разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ; выбор 

и использование специальных методик, методов и приёмов обучения в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализации; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативной сфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

• организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими образовательных 

программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей в коррекции/компенсации 

имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей; 

• психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья обучающихся; 

• психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на уровень основного 

общего образования; 

• психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников образовательного 

процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приемов работы; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-

развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору 

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

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

• проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся 

с трудностями в обучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий определяются в 

соответствии со следующими тематическими разделами: 

• мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и деятельности; 

• мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, формирование 

социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, формирование устойчивой 

личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию микросоциума; 



 

 

• мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции личности, 

расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие различных 

навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

• мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

• мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

• мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами (учитель-

логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим 

программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может осуществляться по 

программам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная 

и др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

2.6.3. Механизмы реализации программы 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, 

социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами школы, а 

также её уставом, реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие 

специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации и родителей (законных 

представителей). 

Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов - это 

консилиумы и службы сопровождения школы, которые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и 

их родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой организации сопровождения 

школьников с трудностями в обучении и социализации в соответствии с Положением о психолого-педагогическом 

консилиуме. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и оказание им 

помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приёмов и 

средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 

обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

обучающегося дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реализовываться школой 

как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образования. Сетевая форма 

реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при необходимости 

ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных организаций, 

направленной на обеспечение условий для освоения обучающимися основной программы основного общего 

образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках 

сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 

программы коррекционной работы определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы зоны ответственности распределены между 

учителями и разными специалистами, уточняются условия их координации (план обследования обучающихся, их 

индивидуальные образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк школы, методических совещаниях и др. 

Медицинское сопровождение включает в себя следующие направления работы: 

1. Обследование состояния здоровья обучающегося. 

Содержание: анализ данных медицинской карты, при необходимости направление запроса в поликлинику 

(при недостаточности данных медицинской карты), изучение рекомендаций индивидуальной программы 

реабилитации (в случае наличия инвалидности и при предоставлении индивидуальной программы реабилитации 

(ИПР) родителями (законными представителями) для ознакомления работникам школы. 

2. Анализ состояния здоровья обучающегося и реализации рекомендаций по итогам ежегодной 

диспансеризации и ИПР. 



 

 

Содержание: изучение итогового заключения педиатра после диспансеризации и рекомендаций 

специалистов, доведение рекомендаций до сведения родителей, классного руководителя и других работников 

школы, реализация рекомендаций согласно ИПР. 

3. Динамическое наблюдение у внешних специалистов. 

Содержание: наблюдение у врача-невропатолога, детского психоневролога и (или) других специалистов в 

случае наличия таковой необходимости. 

Педагогическое сопровождение классных руководителей и учителей-предметников включает в себя 

следующие направления коррекционной работы: 

1. Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (основной образовательной программы 

основного общего образования). 

Содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности обучающегося с ОВЗ на основе 

наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ. 

2. Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи. 

Содержание: коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений в 

учебной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной индивидуальной образовательной программе при 

наличии соответствующих рекомендаций ЦПМПК. 

3. Экспертно-методическая деятельность. 

Содержание: участие в психолого-педагогических консилиумах школы, в разработке и реализации АИОП (в 

случае необходимости), в выборе методов и средств обучения и коррекционной помощи. 

4. Консультационная работа. 

Содержание: совместные консультации со специалистами ПМПК и родителями (законными 

представителями) обучающегося при разработке и в ходе реализации АИОП, в ходе обучения. 

2.6.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

‒ обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

‒ обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая направленность учебно-

воспитательного процесса); 

‒ учёт индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

‒ соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

‒ использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

‒ развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного опыта, 

социальных контактов с другими людьми; 

‒ обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обогащение их 

социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет расширения 

образовательного, социального, коммуникативного пространства; 

‒ обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

‒ использование специальных методов, приёмов, средств обучения; 

‒ обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

‒ обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие коррекционно-

развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда и др.  

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую профессиональную 

подготовку. 

Ежегодно педагоги школы проходят на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации, по программам связанным с решением вопросов образования школьников с трудностями в обучении 

и социализации. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения. 



 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образовательной среды и на 

этой основе развитие дистанционной формы обучения с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей образовательной 

среды:  

‒ преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития школьников с 

трудностями обучения и социализации на данном уровне общего образования; 

‒ обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

‒ способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей); 

‒ способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Система комплексного сопровождения детей испытывающих трудности в обучении, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности,мероприя

тия 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение года) 

Ответствен-

ные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Формирование характеристики 

образовательной ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, 

педагогическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителе

й, беседы с педагогами 

Май - 

сентябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Углублённая 

диагностика 

детей группы 

«риска» 

Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации ЦПМПК КО, 

создание диагностических 

«портретов»  детей 

Диагностирование 

Заполнение диагности-

ческих документов 

специалистами 

(протокола 

обследования) 

Май 

сентябрь 

Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определение 

уровня 

организованност

и ребенка, 

особенностейэмо

ционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; 

уровняобученно

сти по 

предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровня обученности 

по предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и 

т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями.  

Составление 

характеристики. 

Сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Итоговая 

диагностика 

Определение направления 

коррекционной работы 

Анализ диагностических 

результатов 

Сентябрь   

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи 

(направления) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

Сроки 

(периодичность 

Ответственные 



 

 

деятельности мероприятия в течение года) 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей 

Планы, 

программы 

  

Разработка индивидуальной 

программы по предмету. 

Разработка воспитательной 

программы работы с классом 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель 

Обеспечение 

психологического 

и логопедического 

сопровождения 

детей  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Формирование коррекционного 

обучения 

Составление расписания занятий 

Проведение коррекционных занятий 

Отслеживание динамики развития 

ребенка  

Сентябрь 

 

 

Октябрь-май 

Педагог-

психолог 

  

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

  Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми  

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс  

Организация  и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья 

и формирование  навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических 

программ 

  

В течение года 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогов 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии ребенка 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации  

По отдельному 

плану-графику 

Педагог-

психолог 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

классный 

руководитель 

 

Информационно–просветительская работа 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам доступности образования со 

всеми участниками образовательного процесса 



 

 

  

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответствен-

ные 

 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

возникшим вопросам  

Информирова-

ние 

Оформление 

информационных 

стендов, школьный 

сайт 

В течение года Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной категории 

детей 

Проведение 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Направления работы специалистов 

Педагогическое сопровождение 

 

Направления Задачи Содержание 

и формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагности-

ческое 

 1. Сбор диагностического инструментария 

для проведения коррекционной работы 

2.Организация педагогического 

сопровождения детей, чьё развитие 

осложнено действием неблагоприятных 

факторов 

3. Установление объема знаний, умений и 

навыков, выявление трудностей, 

определение условий, в которых они будут 

преодолеваться 

4. Проведение комплексной диагностики 

уровня сформированности УУД 

Изучение 

индивидуальных карт, 

медико–

психологической 

диагностики 

Анкетирование 

Беседы 

Тестирование 

Наблюдение 

Создание  «карты 

проблем» 

Создание 

аналитической 

справки об уровне 

сформированности 

УУД. 

Диагностические 

портреты детей 

 Коррекционное 1. Преодоление затруднений учащихся в 

учебной деятельности 

2. Овладение навыками адаптации 

учащихся к социуму 

3. Развитие творческого потенциала 

учащихся 

4. Создание условий для развития 

сохранных функций; формирование 

положительной мотивации к обучению 

5. Повышение уровня общего развития, 

восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; коррекция 

отклонений в развитии познавательной и 

эмоционально-личностной сферы 

6. Формирование механизмов волевой 

регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; воспитание умения 

общаться, развитие коммуникативных 

навыков 

  

 Проведение 

коррекционных занятий 

Проведение занятий 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

познавательных 

процессов интересов 

учащихся, их общее 

развитие 

Использование 

дистанционных форм 

обучения 

Все виды 

коррекционных работ 

 

 Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному 

процессу и к 

школе в целом. 

Усвоение 

учащимися 

учебного 

материала. 

Овладение 

необходимыми 

знаниями, 

умениями и 

навыками в 

рамках ФГОС. 

Профилакти-

ческое 

Построение педагогических прогнозов о 

возможных трудностях и обсуждение 

программ педагогической коррекции. 

  

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы с психологом 

и классным 

руководителем 

Принятие 

своевременных мер по 

предупреждению и 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии ребенка. 



 

 

преодолению 

запущенности в учебе: 

-осуществление 

дифференцированного 

подхода в обучении 

- использование в ходе 

урока стимулирующих и 

организующих видов 

помощи 

- осуществление 

контроля за текущей 

успеваемостью и 

доведение информации 

до родителей 

- привлечение к участию 

коллективных 

творческих дел 

- вовлечение в 

спортивную секцию, 

посещение библиотеки 

 

2.6.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разные группы 

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

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение 

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

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных особенностей; 

совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных областей; 

подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разных категорий 

школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учётом их предыдущих индивидуальных достижений. Это 

может быть учёт собственных достижений обучащегося (на основе портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностической работы 

специалистов.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план МКОУ «Средняя школа№3», реализующей образовательную программу основного общего 

образования (далее учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

‒ фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

‒ определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

‒ распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а 

также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка 

как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность обучения на 

государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования реализуется через 

возможность формирования программ основного общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей и 

детей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всех имеющих 



 

 

по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое 

на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углублённое изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

‒ увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части, в том числе на углубленном уровне; 

‒ введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

‒ другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Режим работы школы - 5-дневная учебная неделя с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. Количество учебных 

занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях 

составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не 

менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. Во время занятий необходим перерыв для 

гимнастики не менее 2 минут. 

При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую культуру составляет 2, третий 

час реализуется за счёт часов внеурочной деятельности. 

Недельный учебный план  

основного общего образования 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы, курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого 27 29 31 33 33 153 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 2 2 2 1 10 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной 

неделе) 
29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) в соответствии с действующими 
29 30 32 33 33 157 



 

 

санитарными правилами и нормами 

 

 

Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана школы, в котором отражаются 

и конкретизируются основные показатели учебного плана: 

‒ состав учебных предметов; 

‒ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам; 

‒ максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом деления 

классов на группы;  

‒ план комплектования классов. 

Учебный план школы составляется в расчёте на весь учебный год.  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) школы, в соответствии с установленным порядком. При разработке 

порядка школа придерживается рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к 

формированию графика оценочных процедур. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать 

продолжительности выполнения 2 часа - для 5 класса, 2,5 часа - для 6-8 классов, 3,5 часа - для 9-11 классов. 

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников 

каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного общего образования 

для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы):  

‒ даты начала и окончания учебного года;  

‒ продолжительность учебного года; 

‒ сроки и продолжительность каникул; 

‒ сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается школой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса, предусмотренными действующими санитарными правилами и нормативами, а также с 

учётом мнений участников образовательных отношений, с учётом региональных и этнокультурных традиций. 

При составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика 

учебного процесса и система организации учебного года: четвертная. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с 

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

3.2.2. План внеурочной деятельности 

Веурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования школы 

в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

• внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

• внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, 

научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

• внеурочную деятельность по развитию личности, её способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных 

практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

• внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне 

школы, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики 

с учётом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

• внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

• внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности 



 

 

(организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной 

программы и т. д.); 

• внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

• внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений 

в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие доступных объектов 

отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического материала при 

реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки курсов внеурочной деятельности, 

посвященной этому виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной 

школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

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

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

пребыванием на базе школы или на базе городских детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться: 

– на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и углубленное 

изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 

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

– на внеурочную деятельность по развитию личности, её способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

– на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия еженедельно предусмотрено от 2 

до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или 

общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на 

реализацию плана внеурочной деятельности); 

– на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической поддержки 

социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно - от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов 

детей и родителей в школе могут реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

– модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности; 

– модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их 

благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

– модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

Модель реализации внеурочной деятельности 
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Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, 

направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

– компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной 

деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере 

школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 

школе и за её пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности школа определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетают 

индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе 

экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, числа 

обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности школой может предусматриваться использование 

ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования,  

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нём конкретизируется 

заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как 

инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной организацией. При этом в разделах 

плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное 

руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соответствующие 

индивидуальные программы и планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на принципах 

добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной 

ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий календарного плана, 

назначаются в соответствии с имеющимися в штате школы единицами. Ими могут быть заместитель директора по 

воспитательной работе, классный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно 

Привлекаются к организации также родители, социальные партнеы школы и сами школьники. 

При формировании календарного плана воспитательной работы школа включатет в него мероприятия, 

рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодежными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в работе школы 

изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в школе соответствует 

требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

• достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

• развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 



 

 

• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, ме- тапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

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

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных 

учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего образования и условий ее 

реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

• включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного пункта, 

муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта 

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

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, учебно-

исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека 

и окружающей его среды образа жизни; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных 

в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

• обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

• эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

• эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования 

реализации программ основного общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий 

образовательной деятельности1. 

Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей образовательной программы 

являются: 

 

№ Наименование организации 

(юридического лица), 

участвующей в реализации 

сетевой образовательной 

программы 

Ресурсы, используемые при 

реализации основной 

образовательной программы 

Основания использования 

ресурсов (соглашение, договор 

и т. д.) 

    

    

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования школа укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

• укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических работников школы, участвующими в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующей 

образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность школы педагогическими и руководящими работниками характеризируется замещением 

100% вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических работников школы, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации характеризуется наличием 

документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

 
1 При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при реализации основной образовательной программы данная информация 

исключается из основной образовательной программы. 



 

 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников школы, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Уровень квалификации педагогических работников школы, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации характеризуется также 

результатами аттестации - квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

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

оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой школой. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти Калужской области. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей основной 

образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации: 

 

Категория работников Подтверждение уровня 

квалификации документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические работники 100 16,7 50 

Руководящие работники 100 - - 

 

Кроме того, школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение 

условий материально-технических и информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, участвующих в разработке 

и реализации основной образовательной программы основного общего образования характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответствующую 

лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, 

а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения 

и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педагогических 

работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в школе, а также методическими и учебно-методическими 

объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в школе, обеспечивают исполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования, в частности: 

• обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего образования; 

• способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям школы с учётом специфики 

их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 



 

 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников школы и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

• профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 

тревожности. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основного общего образования 

осуществляется квалифицированными специалистами:  

– педагогом-психологом (1); 

– учителем-логопедом (указать количество при наличии); 

– учителем-дефектологом (указать количество при наличии); 

– тьюторами (указать количество при наличии); 

– социальным педагогом (указать количество при наличии). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования школой 

обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством 

системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:  

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

– сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

– поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

– создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

– формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

– развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

– обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, развитии 

и социальной адаптации (указать при наличии); 

– обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (указать при наличии); 

– обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 

– педагогических работников образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

основного общего образования (указать при наличии); 

– родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне школы, классов, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого-

педагогического сопровождения как: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом-психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

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

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг, казенного учреждения — на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) 

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

соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 



 

 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования, включает:  

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

основного общего образования; 

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

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

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

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое 

обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом 

принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных 

с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для создания специальных условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 



 

 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

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

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

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

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов 

управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной организации), 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций на 

условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

• на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы основного общего образования соответствует нормативным затратам, определенным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., 

регистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

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

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного общего 

образования 

Информационно-образовательная среда 

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

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и 

охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС школы являются: 

• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Российской 

Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного общего образования), из расчета не 

менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

• фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно-

библиографические и периодические издания); 

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

мультимедийные средства); 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке процедуру 

верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного 

кинематографа; 

• информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 



 

 

• технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды; 

• программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды; 

• служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. 

ИОС школы предоставляет для участников образовательного процесса возможность: 

• достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

• развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

• формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

• формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

• включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, формирования 

у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе 

в качестве волонтеров; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной деятельности; 

• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека 

и окружающей его среды образа жизни; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных 

в том числе на воспитание обучающихся; 

• обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

• эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта (портала) школы: 

https://shkola3suxinichi-r40.gosweb.gosuslugi.ru/  

• формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок за эти 

работы; 

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

• проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или) 

асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

• поиск и получение информации в локальной сети школы и Глобальной сети - Интернете в соответствии с 

учебной задачей; 

• обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

• размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете; 

• выпуск школьных печатных изданий; 

• участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде школы из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

Сети как на территории школы, так и вне её. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответвующих средств 

ИКТ и квалификации работников, её использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 



 

 

Российской Федерации1. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает реализацию особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. 

Характеристика информационно-образовательной среды школы по направлениям отражено в таблице: 

 

№ 

п/п 

Компоненты информационно- образовательной среды Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания условий 

в соответствии с 

требованиями ФГОС (в 

случае полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по 

каждому предмету, курсу, модулю обязательной части 

учебного плана ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

в наличии  

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или 

учебные пособия по каждому учебному предмету, курсу, 

модулю, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

в наличии  

3. Фонд дополнительной литературы художественной и 

научно-популярной, справочно-библиографических, 

периодических изданий, в том числе специальных изданий 

для обучающихся с ОВЗ 

в наличии  

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

– натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных материалов, наборы для 

экспериментов, коллекции народных промыслов и др.); 

– модели разных видов; 

– печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы 

изобразительного материала и др.;  

– раздаточные: дидактические карточки, пакеты-

комплекты документальных материалов и др.); 

– экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы),  

– мультимедийные средства (электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

в наличии  

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета 

(обеспечен доступ для всех участников образовательного 

процесса) 

имеется  

6. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура имеется  

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды 

имеются  

8. Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды 

имеются  

9. Служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды 

имеется  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования должны обеспечивать: 

• возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

 
1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) 

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152- ФЗ (последняя редакция) 
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция) 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 №816 



 

 

основного общего образования; 

• безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

• соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта 

зданий и сооружений, благоустройства территории; 

• возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В школе перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс, закрепляются локальными 

актами. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности 

являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 

2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а 

также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

• аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации. 

В зональную структуру школы включены: 

– участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

– входная зона; 

– учебные кабинеты для организации учебного процесса; 

– лаборантские помещения; 

– библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой; 

– спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

– пищевой блок; 

– административные помещения; 

– гардеробы; 

– санитарные узлы (туалеты); 

– помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

• основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС 

ООО; 

• организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

• размещения в кабинетах необходимых комплектов мебели, в том числе специализированной, и учебного 

оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных 

дисциплин. 

В состав учебных кабинетов входят: 

• учебный кабинет русского языка и литературы; 

• учебный кабинет иностранного языка; 

• учебный кабинет истории и обществознания; 

• учебный кабинет географии; 

• учебный кабинет изобразительного искусства; 

• учебный кабинет музыки; 

• учебный кабинет физики; 

• учебный кабинет химии; 

• учебный кабинет биологии; 

• учебный кабинет математики; 

• учебный кабинет информатики; 

• учебный кабинет технологии; 

• учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 



 

 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим курсам 

адаптированных образовательных программ ООО организацией предусматриваются соответствующие учебные 

классы.  

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

• рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

• рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

• пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

• демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

• школьная мебель; 

• технические средства; 

• лабораторно-технологическое оборудование; 

• фонд дополнительной литературы; 

• учебно-наглядные пособия; 

• учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

• доска классная; 

• стол учителя; 

• стул учителя (приставной); 

• кресло для учителя; 

• столы ученические (регулируемые по высоте); 

• стулья ученические (регулируемые по высоте); 

• шкаф для хранения учебных пособий; 

• стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, 

максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории 

разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

– компьютер/ноутбук с периферией; 

– многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

– сетевой фильтр; 

– документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях для реализации программ по 

специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных программ основного общего 

образования предусматривается наличие специализированной мебели. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с рабочей 

программой, утвержденной организацией, оснащается: 

▪ инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным играм; 

• стеллажами для спортивного инвентаря; 

• комплектом скамеек. 

Библиотека включает: 

• стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

• стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, художественной 

литературы; 

• стол для для читательских формуляров, выдачи учебных изданий; 

• картотеку; 

• стол ученический; 

• стулья ученические, регулируемые по высоте; 

• технические средства обучения (персональный компьютер), обеспечивающие возможность доступа к 

электронной ИОС организации и использования электронных образовательных ресурсов участниками 

образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений школы при реализации 

различных вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная 

среда, оборудуются специальные рабочие места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), лицензированными 

программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам  

осуществляется с учётом создания и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для 

педагогических работников и административноуправленческого персонала, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 


