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дедка за репку, бабка за дедку»
2. Решите уравнение:
Х + 5= 25
74 – х=23
Какие УУД развивают данные упражнения? Никаких – они работают только на предметный результат, развивают 

предметные умения.
Предлагаю выполнить задание по теме «Атмосферные явления на границе воздушных масс» в рамках курса географии 

8 класса.
– Прочитайте текст. Если в тексте есть ошибки – исправьте их.
– Сопоставьте выполненное вами задание с текстом учебника. Оцените свой результат, используя критерии: 
Найдено 11–14 ошибок – оценка «5»
Найдено 5–10 ошибок – оценка «4»
Найдено менее 5 ошибок – оценка «3»
– При необходимости проведите коррекцию выполненного задания.
На данном этапе познавательные общеучебные и регулятивные УУД, позволяет получить метапредметные результаты: 

смысловое чтение текста, умение контролировать процесс и результаты деятельности, умение соотносить свои действия 
с планируемыми результатами, умение вносить необходимые коррективы, умение оценивать свои достижения на 
критериальной основе.

– Составьте алгоритм характеристики циклона и антициклона.
– Используя алгоритм действий, сравните между собой атмосферные вихри. Результаты сравнения занесите в таблицу. 

Сделайте вывод: в чем сходство, а в чем различие циклонов и антициклонов.
Этот этап развивает регулятивные и познавательные логические УУД, позволяет получить метапредметные результаты 

(умение создавать алгоритм действий, умение действовать по алгоритму, умение сравнивать, делать вывод).
– Сопоставьте схему и признаки циклонов и антициклонов.

А Б
1. Ясная погода;
2. В центре низкое атмосферное давление;
3. Дождливо-ветреная погода;
4. В центре восходящие потоки воздуха;
5. В центре высокое атмосферное давление;
6. Воздух движется по часовой стрелке в северном полушарии;
7. Сухая, ясная, безветренная погода;
8. В центре нисходящие потоки воздуха;
9. Воздух движется против часовой стрелки в северном полушарии;
10. В центре вихря высокое атмосферное давление.
– Результаты работы сравните с эталоном. Оцените, используя критерии:
Нет ошибок – оценка «5»
1–2 ошибки – оценка «4»
3–4 ошибки – оценка «3»
Более 4 ошибок – оценка «2»
Задание развивает познавательные логические и регулятивные УУД, позволяет получить метапредметные результаты 

(умение сопоставлять объекты и их признаки, умение сопоставлять с эталоном и вносить коррективы, умение оценивать 
результаты своей деятельности на критериальной основе).

– С какой целью выполнялось задание? Какой продукт может быть итогом урока?
Ответ предполагает открытие «нового знания» по теме «Атмосферные явления на границе воздушных масс», развитие 

умений – сравнивать, сопоставлять, составлять алгоритм, читать информацию в схемах.
Знания и умения позволят объяснить состояние погоды в текущий момент (почему стоят сильные морозы, почему идут 

затяжные дожди), прогнозировать погоду на ближайшее время, быть успешным при выполнении контрольной работы и 
сдаче ЕГЭ. 

Сформированные умения (сравнивать, сопоставлять, составлять алгоритм, читать информацию в схемах) могут быть 
использованы на других уроках и за рамками учебных предметов.
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Метапредметный продукт – инструкция для широкого круга пользователей «Умение объяснить состояние погоды в 
текущий момент».

На данном этапе развиваются регулятивные УУД, осуществляется достижение метапредметных результатов (умение 
самостоятельно определять цели своего обучения).

Вернемся к теме выступления – «Продуктивные задания как средство достижения метапредметных результатов» – и 
проанализируем рассмотренное задание с точки зрения продуктивности.

Цель данного задания – обучение учащихся самостоятельно применять знания и умения для достижения результата или 
открытия «нового знания». Для достижения цели выстроен алгоритм действий, использованы разнообразные методы и 
приемы. Получен продукт – инструкция для широкого круга пользователей «Умение объяснить состояние погоды в текущий 
момент». Таким образом, задание является продуктивным, оно развивает УУД учащихся и способствует достижению 
метапредметных результатов. Важен акцент на слове «способствует», потому что достижение метапредметных результатов 
– путь длительный, а один урок – это лишь частица этого пути.

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ  
И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Блоха Валентина Валерьевна, заместитель директора по УВР МКОУ 
«СОШ № 2 г. Нижнеудинска»

МКОУ «СОШ № 2 г. Нижнеудинска является муниципальной стажировочной площадкой по теме «Формирование основ 
исследовательской культуры учащихся в урочной и внеурочной деятельности». В данном статусе школа функционирует 
совсем недавно (с октября текущего учебного года), однако данная тема и данный статус для школы не случайны.

Во-первых, одно из приоритетных направлений развития школы – реализация программы «Одаренные дети», поэтому на 
протяжении последних 4-х лет мы делимся опытом на правах муниципальной опорной площадки по данному направлению. 
Кроме того, школой накоплен достаточный опыт успешной подготовки и выступления детей на НПК различного уровня, 
т.к. исследованиями в школе занимались всегда. Самое главное – это работоспособный педагогический коллектив, готовый 
развиваться и добиваться качественно новых результатов.

Цель стажировочной площадки – реализация практической части по конкретному направлению инновационной 
деятельности. Поэтому свою работу спланировали таким образом, чтобы, во-первых, совершенствовать данное направление 
внутри школы, внедряя активно в процесс обучения и внеурочную деятельность технологию исследовательской и проектной 
деятельности, а, во-вторых, делиться опытом со школами района в данном направлении. 

Тема актуальна на сегодняшний день. Во ФГОС ООО находим: ООП учреждения должна включать программу развития 
УУД, обеспечивающую формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности. 
В начальной школе реализуется программа формирования УУД, в основной – программа развития. Цель одна: научить 
каждого ребенка выполнять проектные и исследовательские работы, а каждого педагога – курировать эту деятельность.

Таким образом, планируя урок или занятие внеурочной деятельности, ставим перед собой две основные цели: обучение 
предмету и обучение исследовательской деятельности. То есть обучаем исследовательской деятельности через предмет.

Что должен продемонстрировать ребенок, выполняя любую исследовательскую или проектную работу в школе? 
– Он должен быть наблюдательным; 
– уметь видеть и выделять проблему;
– уметь самостоятельно объяснять, предполагать, т.е. выдвигать гипотезу в исследовательской работе;
– работать с литературой, сравнивать различные источники, анализировать, собирать материал, выделять главное;
– на основе своих наблюдений, анализируя и обобщая материал, делать выводы;
– должен владеть речью, уметь быть доказательным и убедительным.

Методическим советом школы разработана схема анализа урока по формированию исследовательских навыков, 
адаптированная под школу, под цели и задачи, которые ставим перед собой. Учителя, готовя уроки, пользуются данной 
схемой и самоанализ урока строят в соответствии с данной схемой.

Кроме того, в целях упорядочения данного направления в школе, разработана годовая циклограмма управления 
проектной и исследовательской деятельностью, в которой понедельно распределены задачи каждого члена коллектива, в 
зависимости от того, какую роль он выполняет (автор, руководитель проекта или исследования, член комиссии и др.)

Методическая работа в школе строится по принципу: от предметности к метапредметности. Каждый педагог входит в 
состав творческой группы по формированию метапредметных умений на основе различных принципов и технологий. Таким 
образом, творческая группа третий год успешно проводит семинары и организует обучение педагогов по направлению 
«Исследовательская и проектная деятельность как основа формирования метапредметных умений учащихся».

Предметными методическими объединениями составлен перспективный план повышения квалификации, согласно 
которому каждый педагог пройдет курсовую подготовку по данному направлению в течение двух-трех ближайших лет.

Итогом работы с детьми за год по данному направлению становится проведение ряда мероприятий. Во-первых, это 
проектная неделя, которой заканчивают свой учебный год обучающиеся. Это очень значимое дело: приглашаются родители. 
Защита проектов проходит в смешанных группах (5-7 классы), оценивает работу межпредметная комиссия. Из года в год 
качество проектных работ растет, уровень подготовки и защиты детьми результатов своего труда повышается.

Школьный «Фестиваль наук и искусств» – традиционное на протяжении последних 15 лет мероприятие, проводимое 
в конце учебного года. Мероприятие, к которому готовятся долго и тщательно не только ученики, но и учителя. Это 
праздник, возможность продемонстрировать свои способности и исследовательские навыки во всей полноте. Каждый год 
Фестиваль проводится по определенной теме. Фестивали посвящали Году экологии, Году кино, Великой Победе, Космосу, 
Образованию Иркутской области. В этом году это мероприятие приурочим к Году волонтера. В ходе данного мероприятия 
класс делится на группы и проходит испытание на 9–10 станциях. Это и викторины по определенной теме, и участие 
в реализации спонтанного проекта, и защита исследований по теме, и выполнение каких-то творческих шедевров за 
ограниченное время. Все заканчивается большим концертом и награждением. Классы-победители получают сертификаты 
на определенную сумму. Остальные – сладкие призы.
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Как строим работу в районе, работая в качестве стажировочной площадки? Ведем свою работу в двух направлениях: 
работа с педагогами, работа с детьми. 

Для педагогов размещаем информацию и методические материалы на сайте школы во «вкладке» «Инновационная 
деятельность». Педагоги школы представляют свой опыт на заседаниях муниципальных методических объединений, 
участвуют в научно-практических конференциях регионального и всероссийского уровня.

В начале апреля школа принимала гостей из числа администрации школ на единый методический день, в рамках которого 
педагогами было проведено 17 открытых уроков с элементами исследования. Планируем систематизировать материал и к 
концу деятельности площадки издать сборник с разработками уроков, которые, надеемся, будут полезны для педагогов 
школ района. 

Для детей ежегодно проводим два мероприятия. Главная цель – заинтересовать наукой, разбудить любопытство и 
творческий интерес к тому, что тебя окружает. Для малышей начальной школы на весенних каникулах было проведено 
мероприятие «В лабиринте школьных наук», в котором приняло участие 14 школ города и района. Дети экспериментировали, 
ставили опыты, разгадывали, предполагали, были вовлечены в исследования.

Аналогичное мероприятие для детей основной школы «Путь в науку» проводим в конце учебного года уже 4 года. 
Начали в рамках деятельности предыдущей опорной площадки, в рамках этой видим смысл продолжить работу, слегка 
видоизменив и добавив побольше экспериментальной составляющей. 4 года назад в мероприятии приняло участие 4 
команды, постепенно прирастая из года в год, число школ-участников было уже 16.

Работа ведется, есть планы, и есть желание реализовать эти планы качественно.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО В МОУ «СОШ № 2 ГОРОДА СВИРСКА»

Страхова Анна Валерьевна, старший методист МКУ «ЦРО г. Свирска»;
 Митичкина Ольга Витальевна, заместитель директора по УВР МОУ «СОШ № 2 

г. Свирска»

ФГОС определяет единую систему требований к содержанию образования и уровню развития обучающихся в 
соответствии с возрастом. В связи с этим обеспечение преемственности основных образовательных программ, форм 
организации образовательного процесса начального и основного общего образования является приоритетным направлением 
деятельности пилотной площадки опережающего введения ФГОС основного общего образования МОУ «СОШ № 2 г. 
Свирска».

Достижение метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования школы в том числе ориентировано на создание механизма преемственности начального общего и основного 
общего образования в организации учебно-исследовательской и проектной деятельности.

В федеральном государственном образовательном стандарте метапредметные результаты образовательной деятельности 
определяются как «способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенных обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 
предметов». Формирование метапредметных результатов обеспечивает связь учебных предметов и является условием 
достижения высокого качества образования.

ФГОС основного общего образования указывает: «Ведущим метапредметным результатом выпускника основной школы 
является сформированность у него основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, 
реализации и общественной презентации результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы». Основываясь на понимании 
ответственности школы в достижении поставленных целей, осознавая, что эффективная организация образовательного 
процесса является важным условием для достижения метапредметных результатов, администрация и методическая служба 
школы разработали «Программу учебно-исследовательской и проектной деятельности», которая предполагает создание в 
МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» целостной образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых компетенций 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности и подготовки выпускников основного общего образования к 
защите итогового индивидуального проекта (схема 1).

Схема 1.

Обеспечение преемственности в достижении метапредметных результатов 

НОО → ООО → СОО 
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3) Подготовка к защите итогового индивидуального 
проекта или учебного исследования 

2) Внеурочная 
деятельность 

1) Урок 

основная процедура итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов (организация, 

критерии оценки и формы представления и учета 
результатов оценки учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в школе) 

 

организация и формы представления и 
учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся, в том числе 
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Реализация требований ФГОС предполагает комплексный подход к обучению школьника и основательную 
реконструкцию учебного процесса: изменились требования к содержанию учебного процесса и к результатам образования, 
типология уроков и система реализации внеурочной деятельности.

Для подготовки учителей начальных классов и учителей-предметников к реализации учебно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся на уроке методическая служба школы провела инструктивные и обучающие 
семинары, индивидуальные и групповые консультации, на которых педагоги учились применять различные формы 
организации учебной деятельности школьников, развивающие познавательную самостоятельность и предполагающие 
выполнение учебного исследования. На заседаниях школьного методического объединения классных руководителей 
рассматривались вопросы воспитания социально активной личности ученика, привлечения обучающихся к участию в 
школьном самоуправлении «Высота» и реализации социально значимых проектов. Например, в работе летнего лагеря, 
проведении экологических акций по очистке берега Ангары и пр.

В помощь педагогам были подготовлены методические рекомендации по обеспечению на уроке учебно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся. Для школьников созданы инструкции по постановке проблемы, выдвижению 
гипотезы и выбору способа ее проверки, анализу результатов и формулировке вывода; подготовке проектов.

Разработаны и апробируются оценочные листы для построения и анализа урока с учетом достижения планируемых 
метапредметных результатов, которые помогают установить соответствие содержания и структуры урока требованиям 
ФГОС, осуществление преемственности в формировании УУД.

В школе обеспечена работа проблемных групп, которые объединяют педагогов разных предметов для подготовки 
конкретных решений вопросов проектирования урока. Каждый учебный предмет раскрывает различные возможности 
для достижения метапредметных результатов. Обсуждение этих возможностей помогает педагогам определить наиболее 
эффективные формы организации учебной деятельности обучающихся на уроке.

Исследовательская деятельность, проводимая учителями школы на уроках, продолжается во внеурочной деятельности. 
Школьники продолжают обучаться общим приемам и техникам мыслительной работы, которые применимы при работе с 
любым предметным материалом (составление кластеров, схем, графических моделей, овладение приемами сворачивания 
информации – конспект, таблица и пр.).

Внеурочная деятельность как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, 
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы и индивидуальные 
потребности обучающихся. Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» осуществляется на основе оптимизации 
внутренних ресурсов с использованием ресурсов муниципальной системы дополнительного образования детей.

В рамках реализации отдельных программ обучающиеся имеют возможность заниматься образовательной, поисковой и 
творческой деятельностью, начавшейся на уроке: в начальной школе – программы «Праздники, традиции и обычаи народов 
России», «Занимательная математика», «Природа и фантазия», «Умейка», «Театр, где играют куклы», «Учусь учиться»; в 
основной школе – «В будущее со знанием математики», «Юный олимпиец», «В мир поиска, в мир творчества», «Театр, 
где играют куклы», «Экология родного края», «Учусь общаться», «Учусь социальному партнерству». Содержание данных 
программ ориентировано на подготовку обучающимися проектов и исследований и обеспечивает преемственность в 
содержании, подходах и формах организации учебно-исследовательской проектной деятельности обучающихся.

Реализация программы летнего лагеря продолжает изучение курса внеурочной деятельности «Экология родного 
края» и предусматривает формирование экологически грамотной личности с четко выраженной активной гражданской 
позицией, соблюдающей правила природопользования и поведения в природе. Одно из направлений работы лагеря – работа 
разновозрастного экологического отряда. Обучающиеся совершают экскурсии на промышленные предприятия города – 
очистные сооружения, водозабор, пасеку, участвуют в велокроссах по городским окрестностям, проводят экологические 
акции по очистке берега Ангары, работают на озеленении школы, встречаются с представителями разных профессий, 
проводят профориентационные беседы. Работа лагеря завершается разработкой и защитой экологических проектов.

Опыт разработки проектов и участия в учебных исследованиях на уроках и во внеурочной деятельности позволяет 
обучающимся МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» успешно выступать на муниципальных практических конференциях (НПК 
школьников «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки», НПК в начальной школе, практико-ориентированная 
конференция «Путь к успеху).

Таблица 1

Учебный год 2015–2016 2016–2017 2017–2018

Количество участников от МОУ «СОШ № 2 
г. Свирска» 5 14 12

Количество победителей и призеров из 
МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» 4 4 5

Одно из направлений работы педагогического коллектива школы по обеспечению достижения школьниками планируемых 
метапредметных результатов – подготовка их к защите итогового индивидуального проекта. Цель – построение единой 
системы работы, которая частично обеспечивала бы такую подготовку уже на уровне начального общего образования. 
Учителя начальных классов и учителя-предметники совместно определяют идею, принципы организации, подходы, формы, 
содержание работы со школьниками, обеспечивая преемственность между начальным и основным общим образованием. 
В таком профессиональном сотрудничестве вырабатываются и апробируются решения, которые могут быть использованы 
в старшей школе.

В рамках деятельности пилотной площадки опережающего введения ФГОС основного общего образования, для 
принятия необходимых управленческих решений, разработки плана действий, установления рисков, возможностей 
и ресурсов, которыми обладает МОУ «СОШ № 2 г. Свирска», был проведен анализ внутренней среды школы. Был 
апробирован инструментарий, используемый для осуществления итоговой оценки уровня достижения метапредметных 
результатов, который позволяет получить информацию об эффективности условий для организации проектной и 
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учебно-исследовательской деятельности обучающихся и соответствии уровня достижения метапредметных результатов 
требованиям ФГОС. С учетом рекомендаций ГАУ ДПО ИРО (регионального оператора по проведению региональной оценки 
уровня достижения метапредметных результатов) был разработан комплекс оценочных материалов для оценки итогового 
индивидуального образовательного проекта. К участию в данной работе привлекались не только учителя-предметники, но 
и учителя начальной школы.

В рамках опережающего введения ФГОС основного общего образования выработан план действий по обеспечению 
оценки метапредметных результатов выпускников, который корректируется и дополняется каждый год (Таблица 2).

Таблица 2

№ Мероприятие Сроки

1 Разработка и коррекция Регламента проведения оценки уровня достижения метапредметных 
результатов выпускников «МОУ СОШ № 2 г. Свирск»

Январь 2017 г.
по итогам ежегодной защиты 

ИИП обучающимися 9 
классов

2.

Разработка и утверждение локальных актов школы:
1) обеспечивающего подготовку и проведение оценки уровня достижения метапредметных 
результатов выпускников;
2) регламентирующего проведение защиты ИИП обучающимися, а также условия и сроки 
повторной защиты для обучающихся, которые при оценке ИИП получили низкие результаты, 
соответствующие уровню достижения метапредметных результатов «неудовлетворительно»;
3) устанавливающего дополнительные сроки защиты ИИП для детей с ОВЗ, детей, 
отсутствовавших в основной срок защиты;
4) регламентирующего деятельность школьной аттестационной комиссии (положение, 
персональный состав, срок полномочий);
5) утверждающего результаты защиты ИИП и содержащего оценку эффективности 
деятельности педагогических работников, рекомендации по организации коррекционной 
работы

Ежегодно 

3.
Фиксация оценки достижения обучающимися метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования МОУ «СОШ № 2 г. 
Свирска» в форме ИИП (классный журнал, личное дело обучающегося, аттестат об основной 
общем образовании)

Ежегодно
по итогам защиты ИИП 

обучающимися 9 классов

4.
Организация деятельности проектной группы по разработке и коррекции процедуры оценки 
метапредметных результатов выпускников. (Цель – определение структуры процедуры 
публичной защиты ИИП, разработка и коррекция измерительных материалов для оценивания 
ИИП)

Ежегодно 

5.
Организация деятельности проектной группы по разработке локальных актов школы, 
обеспечивающих подготовку и проведение оценки уровня достижения метапредметных 
результатов выпускников

Ежегодно 

6.
Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) 
обучающихся по вопросам оценки метапредметных результатов выпускников (родительские 
собрания, индивидуальные консультации, информационные стенды, размещение материалов 
на образовательном сайте школы, «обратная связь» и др.)

Постоянно 

7. Организация работы с обучающимися 9 классов по подготовке и защите ИИП Ежегодно
Сентябрь – апрель

8.
Организация работы с педагогическими работниками МОУ «СОШ № 2 г. Свирск» по 
подготовке их к руководству ИИП (проведение обучающих, организационных и контрольных 
мероприятий)

Постоянно 

9. Согласование тем ИИП обучающихся и формы предоставления результатов (продуктов) на 
заседании методического совета школы

Ежегодно 
Февраль

10. Подготовка отзывов об уровне освоения обучающимися способов проектной деятельности 
руководителями ИИП

Ежегодно
Февраль – март

11. Проведение процедуры защиты ИИП Ежегодно
Март – апрель 

12.
Проведение оценки соответствия полученных результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы МОУ «СОШ № 2 г. Свирск» в части достижения метапредметных 
результатов требованиям ФГОС ООО

Ежегодно
По итогам защиты ИИП

13. Анализ результатов оценки уровня достижения метапредметных результатов обучающихся 
«МОУ СОШ № 2 г. Свирск» подготовка управленческих решений по итогам защиты ИИП

Ежегодно
Апрель – май 

14.
Подготовка сборника, содержащего методические материалы по организации оценки 
метапредметных результатов выпускников МОУ «СОШ № 2 г. Свирска», описание опыта 
практической деятельности педагогов и лучшие образцы учебно-исследовательских работ и 
проектов обучающихся

Ежегодно
Май – июнь 

Администрация МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» важным условием эффективности образовательной деятельности 
школы видит четкое понимание целей, задач и содержания работы по осуществлению преемственности между уровнями 
образования каждым членом педагогического коллектива. Поэтому к реализации «Программы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности» привлечены все педагоги школы.
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Цель реализации Программы – создание в условиях МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» целостной образовательной среды, 
обеспечивающей формирование ключевых компетенций обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности и 
подготовки выпускников основного общего образования к защите итогового индивидуального проекта.

Задачи реализации Программы:
1. Создание в МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» общего программно-методического пространства урочной и 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, обеспечивающего реализацию требований ФГОС 
общего образования.

2. Создание условий для непрерывного развития профессиональных компетенций педагогов школы.
3. Организация работы по формированию у обучающихся основ исследовательской и проектной культуры в 

урочной и внеурочной деятельности.
Программа определяет инструменты достижения метапредметных результатов в образовательном процессе:
1. Обновление содержания общего образования.
2. Современная образовательная среда школы, обеспечивающая реализацию индивидуальных траекторий развития 

обучающихся и оценку их индивидуальных достижений.
3. Система непрерывного повышения квалификации педагогов (обучение на курсах повышения квалификации, 

отвечающих требованиям ФГОС к их направленности, содержанию и объему учебных часов; эффективная школьная 
система методического сопровождения педагогов, системная работа педагогов по самообразованию). В МОУ «СОШ № 
2 г. Свирска» апробируются «Технологическая карта перспектив профессионального развития», «Карта индивидуального 
сопровождения учителя», «Персонифицированная программа повышения квалификации».

В условиях реализации в пилотном режиме ФГОС основного общего образования в МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» 
совершенствуется методическая работа: увеличивается разнообразие форм и методов взаимодействия педагогов, 
обеспечивается системность и согласованность идей, открытость для ученической и родительской общественности, 
осуществляется учет особенностей преподавания отдельных предметов, созданы условия для презентации опыта работы 
педагогов и их рефлексивной деятельности. Особое внимание уделяется формированию и развитию проектировочных 
умений каждого педагога, навыков работы в команде.

Оценивание эффективности деятельности педагогов по достижению метапредметных результатов осуществляется в 
соответствии с «Методикой оценки уровня квалификации педагогических работников» (под ред. В.Д. Шадрикова, И.В. 
Кузнецовой), которая учитывает:

– динамику учебных результатов обучающихся, в том числе участие в предметных олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, соревнованиях, выставках, научно-практических конференциях, количество и качество творческих 
работ обучающихся;

– результаты внеурочной деятельности обучающихся;
– создание условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта: деятельность педагога 

как классного руководителя, руководителя детского объединения, организатора учебно-исследовательской и 
проектной деятельности;

– обеспечение качества организации образовательного и воспитательного процесса на основе эффективного 
использования современных технологий;

– наличие системы работы педагога, апробированной в профессиональном сообществе;
– непрерывность профессионального развития (повышение квалификации, участие в конкурсах 

профессионального мастерства).
 4. Интеграция урочной и внеурочной деятельности.
 5. Межпредметная и надпредметная интеграция деятельности обучающихся.
6. Эффективная система психолого-педагогического сопровождения обучающихся.
7. Активное использование в практической деятельности современных образовательных технологий.
ФГОС формулирует требования к современному учителю в части умения выбирать и использовать современные 

образовательные технологии, технологии оценки и технологии проектирования образовательной среды. Учителя МОУ 
«СОШ № 2 г. Свирска» внедряют в практику работы технологию портфолио, технологию проблемного обучения, технологию 
уровневой дифференциации, коммуникативные технологии, исследовательские технологии, цифровые образовательные 
технологии, технологию проектного обучения, технологию развития критического мышления. Освоение образовательных 
технологий, опыт их эффективного использования педагоги школы демонстрируют в рамках школьных и муниципальных 
методических семинаров и других открытых методических мероприятиях. Контроль и учет результатов работы в данном 
направлении осуществляет администрация школы во время посещения уроков и воспитательных мероприятий, при 
проведении диагностики уровня профессиональной компетенции педагогов, в ходе реализации плана внутришкольного 
контроля.

 Реализация в МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» «Программы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 
должно способствовать решению актуальных вопросов, связанных с организацией образовательного процесса в условиях 
введения ФГОС. Ясное целеполагание и четкое программирование на всех уровнях деятельности, постоянное накопление 
профессиональной компетенции педагогов, регулярная обратная связь должны обеспечить достижение ожидаемых 
результатов, в том числе осуществление личностного подхода в работе со всеми участниками образовательных отношений, 
развитие единого образовательного пространства школы, осуществление программно-целевого подхода в управлении 
качеством образования.
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ИЗ ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО В МОУ СОШ № 9 УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Скотникова Ирина Вольдемаровна, заместитель 
директора по НМР МОУ СОШ № 9 УКМО

Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Усть-Кута является пилотной площадкой регионального уровня по 
опережающему введению и реализации ФГОС. 

Идея обучения и воспитания на основе проектной деятельности возникла в нашей школе не на пустом месте. Педагоги 
давно искали пути достижения если не абсолютного, то хотя бы высокого результата в работе с группой или классом, и 
постоянно совершенствовали средства, методы и формы воспитательной работы. Методическое объединение классных 
руководителей школы более 5 лет назад начало работу по теме «Повышение научно-методической культуры классного 
руководителя через внедрение в работу новых педагогических технологий».

Наблюдение за учащимися школы позволило педагогам очертить круг проблем, которые необходимо было решать. 
Кроме таких узких проблем, как:

– недостаточно сформированные у обучающихся умения и навыки ориентироваться в информационном пространстве и 
самостоятельно конструировать свои знания;

– слабый опыт работы в сотрудничестве.
Педагоги обозначили и общие проблемы модернизации образования, такие как:
1. Несоответствие содержания и технологий образования.
2. Отставание образования от других социально-экономических институтов.
3. Непривлекательность образовательных услуг.
4. Репродуктивность методов обучения и воспитания.
5. Отрицательная мотивация обучающихся.
Кроме этого, педагогов школы волновали вопросы:
1. Что нужно современному молодому человеку для того, чтобы чувствовать себя комфортно в новых социально-

экономических условиях жизни? 
2. Какую роль должна играть школа, и какой она должна быть в XXI веке, чтобы подготовить человека к полноценной 

жизни и труду? 
Поиск ответа на эти вопросы привел педагогов к выводу, что сейчас время определяет способ решения указанных 

проблем, демонстрируя программы и технологии, которые позволяют учителям учить и воспитывать по-другому, прежде 
всего, учить школьников думать в полном соответствии с требованиями завтрашнего дня. 

Все это подтолкнуло коллектив школы к поиску технологий, которые смогли бы побудить к активности всех участников 
образовательного процесса. Назрела необходимость оживить учебно-воспитательный процесс с помощью совместной 
деятельности. Все эти проблемы, на наш взгляд, успешно решает технология проектной деятельности.

Внедрение в практику школы технологии учебно-исследовательской и проектной деятельности претерпело несколько 
этапов.

1 этап С 2006 по 2009 учебные годы в школе организовывались и успешно проходили Дни проектной деятельности, в 
которых принимали участие все школьники – с 1 по 11 классы. В течение 3-х учебных дней школьники под руководством 
педагогов и родителей разрабатывали и защищали исследовательские, поисковые, творческие, прикладные проекты на одну 
из заданных тем: «День Иркутской области», «Память», «Мы за ЗОЖ!», «Моя школа», «Мир профессий» и другие. После 
защиты всех проектов в школе проходил праздник – Фестиваль лучших проектов, на который приглашались участники 
проектов, педагоги школы и родители. Некоторые прикладные проекты были реализованы в жизни школы, например, 
проект «Зимний сад в школе».

На данном этапе коллективом школы осуществлялась цель: обеспечение «ситуации успеха» для всех участников 
образовательного процесса, выявление, развитие и совершенствование их творческих, интеллектуальных способностей. 
В результате этой деятельности стал формироваться уклад школьной жизни, направленный на радость творчества и 
созидания, атмосфера творческого содружества детей и педагогов.

2 этап. В 2009 году педагоги школы выступили инициаторами организации и проведения муниципального фестиваля 
«Проектирование и компьютерные технологии». Фестиваль, став традиционным, проводится ежегодно в апреле на базе 
МОУ СОШ № 9 УКМО.

Уникальность данного мероприятия заключается в следующем: 
1) доступность участия в фестивале любого ребенка, проявившего заинтересованность в какой- либо области 

науковедческой или социальной сферы. В фестивале принимают участие учащиеся образовательных организаций города 
и района, в том числе учащиеся с ограниченными возможностями здоровья.

2) Массовость (в разные годы принимали участие в фестивале от 70 до 114участников).
3) Разновозрастность (школьники от 8 до 18 лет).
Учебные компьютерные презентации, представленные на фестивале, используются в образовательном процессе школ 

города и района. Проекты, выйдя за рамки муниципального фестиваля, превращаются в научные работы школьников, 
представляемые на конкурсах регионального и всероссийского уровней.

Цели и задачи фестиваля: 
– активизация исследовательской и проектной деятельности учащихся, повышение ее качества;
– создание предпосылок и условий для осуществления исследовательской и творческой деятельности учащихся в 

течение всего учебного года;
– мотивация учащихся и педагогов к применению проектной деятельности в образовательном пространстве школы;
– повышение уровня информационной культуры участников образовательного процесса.

Прогнозируемые образовательные результаты и эффекты: 
– формирование положительной мотивации к обучению;
– развитие самостоятельности обучающихся, проявления их активности в образовательной деятельности;



69

– реализация творческих и интеллектуальных способностей учащихся.
Ежегодно в качестве участников фестиваля выступают учащиеся МОУ СОШ № 9 УКМО, которые составляют 

большинство: в 2016 г. – 69 %, в 2017 г. – 65%, в 2018 г. – 49% от всего числа участников.
3 этап. С 2012–2013 учебного года реализация проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

осуществляется школой с целью овладения учащимися учебно-познавательными приемами и практическими действиями 
для решения личностно и социально значимых задач и нахождения путей решения проблемных задач, что соответствует 
требованиям ФГОС ООО.

Проектная, исследовательская деятельность – одно из направлений, определяющих развитие учебно-познавательной 
компетентности учащихся. Данная деятельность организована в нашей школе в рамках интеграции урочной и внеурочной 
деятельности. 

В начале учебного года было проведено анкетирование учащихся 8-9-х классов с целью выбора предметной области 
и учителя в качестве руководителя проекта. В результате у каждого педагога сформировались группы в количестве от 4 
до 20 человек. Школьники вместе с педагогами оформили заявки на участие в проектной деятельности, определились 
с темой проекта, опираясь на собственные притязания (привлекла тема проекта, нравится работать с конкретным 
учителем, погружение в проблему поможет в дальнейшем обучении или в жизни и т.д.). Педагоги разработали для каждого 
календарно-тематическое планирование работы над проектом. В расписание занятий 8-и 9-классников введен 1 час 
проектной деятельности, занятия элективного курса «Основы проектной деятельности». Защита индивидуальных проектов 
состоялась в апреле 2018 г. на предметных секциях. Лучшие проекты были рекомендованы для участия в муниципальном 
фестивале «Проектирование и компьютерные технологии». 

Для учащихся 5–7 классов проводятся занятия элективного курса «Введение в проектную деятельность». Организована 
деятельность школьного научного общества учащихся: для 1–4 классов – НОУ «Мир загадок», для 5–11 классов ШНОУ 
(школьное научное общество учащихся). Участвуя в работе ШНОУ, учащиеся 9-х классов организовали в ноябре этого 
года творческую выставку «Исаак Ньютон», учащиеся 8-х классов в декабре подготовили выставку «История паровоза», 
10-классники разработали и провели интеллектуальную игру «Физика в литературных произведениях» для учащихся 7 и 
8-х классов.

Третий год в школе осуществляется деятельность по проектированию (учителями) и решению (школьниками) 
проектных задач. В этот вид образовательной деятельности, с помощью которого решаются различные педагогические 
задачи, вовлечены все учащиеся с 1 по 11 классы: школьники 1–7 классов решают проектные задачи, учащиеся 8-11 
классов выступают в роли наблюдателей. Проектная задача используется нами как инструмент оценки сформированности 
метапредметных и личностных результатов. Основная идея системы проектных задач заключается в том, что, решая их, 
школьник фактически осваивает основы способа проектирования. Овладение основами этого способа в начальной школе и 
в 5-7 классе второго уровня поможет учащимся в дальнейшем содержательно и грамотно осваивать проектную деятельность 
как ведущую в подростковой школе. Таким образом, проектные задачи становятся прообразом будущей проектной 
деятельности подростков. В то же время решение проектных задач не только работает на перспективу, но и способствует 
более высокому (компетентностному) уровню усвоения программного содержания школы. Тематика проектных задач 
весьма разнообразна.

Эффективность использования технологии. Работа всего коллектива школы по внедрению технологии проектной 
деятельности в течение последних 5 лет дала свои результаты.

Во-первых, возросла активность классных коллективов в общешкольных КТД (коллективные творческие дела), 
увеличился охват учащихся внеурочной и проектной деятельностью, улучшилось качество представляемых к защите 
проектов и исследований;

во-вторых, педагоги активно включились в инновационную деятельность;
в-третьих, повысилось качество знаний, увеличилось количество обучающихся-победителей предметных олимпиад и 

научно-практических конференций разного уровня;
в-четвертых, родители активно включились в учебно-воспитательный процесс школы и стали союзниками педагогов и 

детей;
в-пятых, не только в лучшую сторону изменился микроклимат в школе, но и заметно улучшился внешний вид школы.
Изменилось и отношение педагогов к учебно-исследовательской и проектной деятельности (из анализа результатов 

анкетирования педагогов):
1. Способствует ли проектная и учебно-исследовательская деятельность активизации инновационной деятельности 

образовательного учреждения? 100 % педагогов ответили утвердительно.
2. Вызывает ли интерес участие в учебно-исследовательской и проектной деятельности? 81 % учителей ответили 

утвердительно.
3. Принимаете ли участие в проектной и учебно-исследовательской? Если нет, то готовы ли? 77 % учителей заявили о 

своей готовности, не готовы – 23 %
4. Укажите причины, затрудняющие участие в ПД: 
12 % педагогов отметили недостаточность знаний по организации учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

78 % указали на нехватку времени;10 % записали свой вариант ответа.
5. Приносят ли занятия учебно-исследовательской и проектной деятельностью пользу? 86% анкетируемых ответили 

утвердительно, 14 % отметили тот факт, что проектная деятельность приносит больше вреда, чем пользы.
Эти данные говорят о том, что организаторам учебно-исследовательской и проектной деятельности нужно постоянно 

поддерживать интерес к данному виду работы, умело вовремя решать психологические коммуникативные проблемы, 
продумывать формы стимулирования учащихся и педагогов.

Обучая подростков основам исследовательской и проектной деятельности, формируя у них соответствующие навыки и 
умения, педагоги нашей школы вооружают их современными средствами сбора и обработки информации, учат эффективно 
ими пользоваться. 

Опыт работы по данной технологии может успешно применяться как общеобразовательных школах, так и в лицеях и 
гимназиях, как в сельских, так и в городских школах. Уверены: при грамотном и системном подходе результаты не заставят 
себя ждать. И от этого выиграют все: и дети, и педагоги, и родители.
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ЧЕРЕЗ СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНТЕГРАТИВНЫЕ СРЕДСТВА

Арбатская Анжелика Николаевна, заместитель директора по ВР, 
учитель технологии МОУ «Ульканская СОШ № 2»

В соответствии с требованиями ФГОС главная цель образования – это развитие личности учащегося на основе 
формирования и развития универсальных способов освоения мира.

Эффективному формированию личности школьников способствует создание единой образовательно-воспитательной 
среды. Для создания такой среды в своем учреждении мы разработали инновационный проект «Интеграция урочной и 
внеурочной деятельности» через интеграцию современных педагогических технологий в образовательный процесс.

Мы используем такие педагогические средства, которые не регламентируются классно-урочной системой, а представляют 
собой новое качественное образование. Эти занятия сложно однозначно отнести к учебной или внеурочной деятельности, 
это комплексные педагогические средства. 

Интеграция методов и технологий заключается в использовании единого личностно-ориентированного подхода. 
Направленность учебной деятельности идет не только на получение знаний, но и на способы усвоения и процессы 
мышления, на развитие познавательных сил и творческих способностей. 

К наиболее эффективным интегративным средствам мы относим:
– занятия в разновозрастных группах;
– интегрированные уроки «погружения»;
– интеграцию основного и дополнительного образования;
– дни свободного выбора и творчества;
– исследовательские лаборатории по предметным областям;
– проблемно-тематические дни;
– проектно-исследовательскую деятельность;
– общешкольные «ключевые» дела и др.

Мы поделимся с вами опытом организации Дней свободного выбора и творчества.
Как известно, отечественные ученые (Запорожец, Эльконин, Комарова, Поддьяков и др.) выделяют два типа детской 

активности: собственную активность ребенка и активность, стимулируемую взрослым. Эти два типа активности тесно 
взаимосвязаны и редко проявляются в чистом виде

Проблема развития детской активности и самостоятельности напрямую связана с предоставлением детям свободы.
Свобода – это возможность человека действовать в соответствии со своими потребностями, желаниями, интересами, 

делать выбор и проявлять свою волю. Речь идет не о примитивном понимании свободы как неосмысленного желания 
делать все, что угодно. Речь идет не просто о свободе, а о свободе выбора, т.е. умении отдавать предпочтение лучшему для 
себя и других. 

Считается, что во всех образовательных учреждениях, включая дошкольные заведения, должно быть специальное время, 
отведенное для свободного выбора. Так, у нас возникла идея предоставления детям Дней свободного выбора и творчества. 

В такие Дни создаются разновозрастные группы с учетом познавательных интересов и желаний детей. Для их организации 
мы привлекаем старшеклассников, местных и районных специалистов, родителей или обходимся силами педагогов. В такой 
день учащиеся имеют возможность сделать осознанный выбор, попробовать себя, проявить свои интересы и потребности. 
Дети участвуют в нетрадиционных учебных занятиях, в совместной работе с учащимися других классов, когда сочетаются 
учебные и досуговые формы организации деятельности детей. 

В дни свободного выбора и творчества мы предлагаем следующие формы организации детей: 
1) уроки по выбору; 2) занятия по интересам; 
3) часы свободного общения; 
4) коллективные творческие дела, 5) мастер-класс.
Такие дни разрабатываются заранее, совместными усилиями педагогов, учеников и родителей, учитывая все мнения и 

пожелания. 
На этот день составляется приказ и устанавливается особый режим дня.
Вот, например, режим дня для 5–6 классов:

Таблица 1

8.15-8.55
занятия по выбору9.05-9.45

10.00-10.40
11.00-12.00 «Веселые старты»

(Другие варианты: познавательный КВЕСТ, конкурс «Алло, мы ищем таланты»; флешмоб; встреча с интересными 
людьми и др.)

А 7–8 классы начинают свой день общешкольным мероприятием: 

Таблица 2

8.15–9.45 Интеллектуальная игра «Битва поколений»
10.00–10.40

занятия по выбору10.55–11.35
11.50–12.30
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(другие варианты: дискуссионная площадка «Открытый микрофон»; флешмоб; встреча с интересными людьми и др.)
Таким образом, каждый ребенок в этот день посещает по 3 занятия на выбор и одно общешкольное мероприятие. 
В день свободного выбора мы позволяем детям отойти от школьной формы и проявить свободу и в одежде. 
День начинается с регистрации. Дети из предложенного расписания выбирают для себя занятие. Педагоги записывают 

их в регистрационные таблицы и выдают талоны (входные билеты) с номером. Соответствующий номер вывешен на двери 
кабинета, где будет проходить данное занятие. 

Учителя-предметники пропускают на занятие детей в свой кабинет только при наличии входного билета. Выдача 
входных билетов позволяет приблизительно сделать количество детей в аудиториях равным. 

В расписании детям мы предлагаем от 6 (в начальной школе) до 9 (в основной школе) нетрадиционных занятий, которые 
проходят в три ленты, т.е. повторяются трижды. Поэтому, если ученику не хватило входного билета на выбранное занятие 
в первой ленте, то он может зарегистрироваться на него во второй или третьей ленте. 

В дошкольных учреждениях можно сделать разбивку на группы по цветам (зеленый, желтый, оранжевый и т.д.). Так, 
например, если ребенок берет желтый билетик, то ему предлагают рисовать, по зеленому билетику он может лепить из 
глины, а по оранжевому – проявить себя в искусстве оригами. Таким образом, уже в детском саду детям предоставляется 
право выбора вида творчества. Разбивку на группы по цветам можно использовать и в начальных классах, так, например, у 
клоуна цветные шарики. Каждый шарик – это определенное занятие.

Вот как может выглядеть расписание занятий на выбор:

Таблица 3

каб. 1-06 каб. 1-09 каб. 3-06 каб.2-05 

литература

«Минуты красноречия»

(Козлова Л.Д.,

Петрова О.В.)

мастер-класс  
«Узелки на память» 

(Арбатский А.А.) 

математика

«Магия чисел» 

(учителя – дублеры: 

Русанов Д., 

Баженов С.;

консультант – Высоцкая Л.С.) 

внеурочное занятие 

«Строки о войне» 

(Глухова Ю.В., 

Платонова Е.И.) 

Таблица 4
Второй вариант:

каб. 1-06 каб. 1-09 каб. 3-06 каб.2-05 

физико-химическая 
лаборатория

«Пламя»

(Шуберт Е.П.

Бакурова Т.П)

творческая студия «Радуга» 

(Зверева В.Н., Арбатский А.А

Арбатская А.Н.

Кац А.В.) 

математическая лаборатория 
«Функция»

(Беспалова Л.И.,

Гилевская Е.В.,

Высоцкая Л.С.) 

экологическая лаборатория

«Бумеранг» 

(Рязанова Т.М.,

Марчикова Л.Н

Шестакова Г.А) 

Другие варианты: литературная гостиная; спортивно-оздоровительная студия; социально-психологическая секция; 
историко-краеведческая лаборатория и др. 

Обязательным этапом в такие дни является рефлексия, которую проводят и сами педагоги на своих занятиях, и 
регистрационная группа. Форм применяемой рефлексии множество – от цветовой оценки, смайликов, незаконченных 
предложений до отзывов.

Занятия по выбору и последующее выяснение причин прихода учащихся на то или иное мероприятие позволяет 
классному руководителю изучить мотивацию учения и поведения детей своего класса, выяснить отношение детей к 
предметам и учителям. В регистрационных таблицах хорошо видно, как ученик осуществляет выбор: все его занятия из 
одной предметной области или разноплановые; он всегда в составе группы своих одноклассников или контактирует в 
разновозрастных группах; предпочитает только своих учителей или посещает занятия любых предметников.

Также в своей практике мы широко используем потенциал проблемно-тематических дней. Проблемно-тематический 
день – это яркое событие, позволяющее каждому ученику найти ответы на важные и значимые вопросы по предложенной 
теме. 

Рассмотрим конкретный пример.
К Международному дню письма мы организовали проблемно-тематический день «Письмо вчера. Сегодня. Завтра».
День начинался с общешкольной радиолинейки «Интересные факты письма». Затем на всех уроках по расписанию 

рассматривались разные вопросы, решались проблемы по теме дня. Все предметы наполнялись тематическим содержанием 
средствами своего учебного материала. Например, на уроках географии ученики расшифровывали письменные отчеты 
землепроходцев царю; на уроках английского языка познакомились с правилами и особенностями написания писем в 
Англии; на уроках ОБЖ пятиклассники составляли пиктограмму-памятку «Как вести себя при пожарах», а семиклассники 
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писали письмо другу, который переезжает на Сахалин, с советами, как правильно себя вести при землетрясениях; на уроках 
истории познакомились с историей письма; на литературе читали письма А.С. Пушкина и А.А. Ахматовой, на уроках 
технологии изготавливали и подписывали красочные конверты для писем и т.д. 

Завершился день озвучиванием в эфире лучших писем обучающихся по итогам акции «Письмо современнику 2025 
года», которая проводилась накануне тематического дня.

Использование интегративных средств помогает нам:
– формировать у детей целостное представление об окружающем мире;
– обеспечивать связь между теорией и практикой;
– способствовать достижению гармонии в формировании личности школьников;
– строить образовательное пространство школы;
– совершенствовать профессиональное мастерство учителей и классных руководителей;
– развивать сотрудничество всех участников педагогического процесса и взаимодействие школы со своими 

социальными партнерами. 
Проведение таких дней делает жизнь нашей школы интересной и разнообразной. Мы считаем, что данные современные 

интегративные средства, направленные на личностное развитие школьников, способствуют созданию эффективной единой 
образовательно-воспитательной среды.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО СРЕДСТВАМИ 
МЕЖПРЕДМЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ

Кармадонова Елена Александровна, заместитель 
директора по УВР МОУ СОШ № 4 УКМО

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет результаты учащихся по трем группам 
результатов: предметные, метапредметные и личностные. Когда мы говорим о том, какая должна быть среда для 
формирования предметных результатов, то здесь все хорошо разработано и понятно. В какой среде, где можно формировать 
метапредметные результаты и как это делать? Для того чтобы правильно выбрать среду формирования метапредметных 
результатов, необходимо понимать особенности их формирования:

1. Формируются только в процессе школьного обучения.

2. Не достигаются средствами отдельных учебных предметов.

3. Формируются при условии изменения как содержательных, так и организационных, социальных, мотивационных 
характеристик образовательной среды школы.

МОУ СОШ № 4 УКМО и ее педагоги, изучив много материала, практик и опыта работы других школ области и России, 
остановились на том, что именно межпредметный образовательный модуль может быть той средой, в которой могут 
формироваться метапредметные результаты. Межпредметный образовательный модуль «Образовательное путешествие» 
реализуется педагогами нашей школы в течение 5 лет в 5-х классах.

Основная идея организации образовательного модуля состоит в координации разных учебных предметов не в привычной 
для них классно-урочной форме. В результате подобной координации у обучающихся возникает потребность в социальном 
действии и достижении определенного социального результата. В такой образовательной ситуации учебный предмет 
становится средством достижения метапредметных и личностных результатов.

Цель введения межпредметных образовательных модулей: формирование единого образовательного пространства для 
формирования универсальных учебных действий, социализации школьников при решении практических и проектных 
задач через интеграцию содержания учебных предметов, основанную на существенных связях между ними.

Проектировочные подходы по формированию межпредметного образовательного модуля:
1. Создание межпредметного объединения учителей, педагогов разных предметов, работающих с одной группой 

детей – пятиклассниками. Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное содержание, весь уклад 
школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как человека, личности, гражданина, снимая, таким 
образом, барьеры между отдельными учебными предметами. А если так, значит, учитель должен понимать, какое место 
отведено в этом важном процессе непосредственно его предмету, а также с какими учебными предметами возможна 
интеграция и какого уровня на основе единства воспитательных задач.

2. Определение роли и места предмета в достижении результатов в конкретной школе, возможностей координации на 
основе общих воспитательных задач.

Работу над личностными результатами целесообразно начать со следующих этапов:
а) соотнести личностные результаты, прописанные в ФГОС ООО, с базовыми национальными ценностями.

Таблица 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Патриотизм +
Гражданственность +
Социальная 
солидарность + +

Труд и творчество +
Наука
Традиционные 
Российские религии +
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Искусство и 
литература +

Природа +
Человечество +
Семья +

б) соотнести личностный результат предмета с личностным результатом стандарта
Таблица 2

П СС Г С ТТ Н ТРР ИЛ П Ч
Русский 1 2,7 6
Литература 1 4 4 10 2 3 4 6 9 11
История 1 4 1 4 11
Обществоз. 1 1 10 2 4 6
Математика 2,7 3
Химия 3 9
География 4 1,4 2 3 4 4 9 1
Биология 4 10 3 4 9 1
Физика 2 3 9
ОБЖ 1 1
ИЗО 2 1 1
Черчение
Физическая 
культура 1 4 10 2
Англ.язык 1 4 1,4 10 2 3 11 9 1,4
Технология
Информатика 2 3 4
Музыка 1 1 1,4 2 3 4 11

Эта работа позволит:
а) учителю-предметнику увидеть, какие личностные результаты он будет добиваться у себя на уроке (горизонтально);
б) учителям-предметникам, работающим в параллели, увидеть на какой личностный результат будет направлена их 

совместная работа (вертикально);
в) заместителю директора по УВР увидеть, что можно усилить внеурочной деятельностью, какой образовательный 

модуль ввести.
3. Совместная работа участников межпредметного методического объединения над конкретизацией и уточнением 

планируемых промежуточных результатов.

4. Реализация сформированных межпредметных образовательных модулей.

5. Накопление методического материала по межпредметным образовательным модулям.

В течение пяти лет были сформированы и реализованы в школе следующие модули: «Олимпийские игры в древности», 
«Путешествие к тетушке Флоре», «Путешествие в мир чисел», «Мир наук», «Родительский дом – начало начал», «К 
зарубежному другу» и другие.

Педагоги школы в течение этого времени практикуют в рамках образовательного модуля метапредметные уроки, то есть 
уроки, на которых происходит интеграция различных профилей обучения в единую систему знаний о мире, где интеграция 
– это не просто сложение, а взаимопроникновение двух предметов. Такие уроки дают возможность:

Учителю:
– увидеть отдельные учебные предметы как части единого образовательного пространства;
– формировать в каждый момент урока у ученика понимания того, какими способами он достиг нового знания и какими 

способами ему нужно овладеть, чтобы узнать то, чего он еще не знает;
– подготовить учащихся к реальной жизни и формированию способности решать личностно-значимые проблемы.
Ученику:
– увидеть достаточно широкое и яркое представление о мире, в котором он живет, о взаимопомощи, о существовании 

многообразного мира материальной и художественной культуры;
– переносить знания и умения, сформированные в рамках одного учебного предмета, на решение задач другого учебного 

предмета; 
– развивать свою творческую активность;
– саморазвивать и самосовершенствоваться путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Ученическому коллективу:
– осуществлять практико-ориентированную деятельность, в которой формируются метапредметные образовательные 

результаты.
Можно выделить несколько наиболее типичных способов координации учебных предметов (пересечений предметных 

линий в практиках):
1) Тематическая координация (общность тем в разных предметах).
2) Средственно-техническая координация, в которой некое знаковое средство, появившееся в одном предмете (в 

качестве средства) специально переносится на другие предметы.
3) Позиционная координация. Предполагает рассмотрение одного объекта, орудия и пр. в соответствии с задачами 
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разных предметных линий и разных практик.
4) Задачная координация. Для решения практической задачи привлекаются средства, наработанные в разных предметах.
5) Понятийная координация. Конкретизация и развитие понятия, открытого в некоей предметной линии происходит в 

практиках, имеющих отношение к другому учебному предмету. 
Оценка метапредметных результатов
1. Комплексные работы на межпредметной основе проводятся с целью оценки достижений планируемых результатов, 

в том числе и метапредметных. Эти результаты достигаются через межпредметный образовательный модуль.

2. Участие во Всероссийском ПОЛИОТЛОН-МОНИТОРИНГЕ.

3. Участие в проектной и исследовательской деятельности.

4. Защита итогового индивидуального проекта учащимися.

Сегодня необходимо четко понять и осмыслить, что формирование метапредметных результатов без изменений 
образовательной среды невозможно. Каждая школа индивидуально решает, какие изменения она будет проводить. Наша 
школа выбрала межпредметный образовательный модуль.

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Хлебникова Людмила Анатольевна, заместитель директора по УВР, учитель 
истории и обществознания

Гончарова Татьяна Михайловна, учитель английского языка, руководитель 
ШМО гуманитарного цикла МОУ «Железнодорожная СОШ № 2»  

МО «Усть-Илимский район»

Федеральные государственные образовательные стандарты ориентируют педагога на переход от традиционного 
преподавания к организации новой системы образования, позволяющей достичь образовательных результатов в рамках 
системно-деятельностного и компетентностного подходов. Реализация ФГОС требует изменить и основные принципы 
организации образовательного процесса.

Совершенно очевидно, что предметные, метапредметные и личностные результаты обучения не могут быть отделены 
друг от друга и представляют собой триединую задачу современного образования. Таким образом, в условиях реализации 
ФГОС меняется роль педагога, который должен от роли ментора перейти к роли тьютора. Педагогу необходимо 
одновременно инициировать учебный и воспитательный процесс, адекватно реагировать на потребности учащихся, 
использовать информационно-коммуникативные технологии, организовывать проектную деятельность учащихся, 
выстраивать партнерские отношения. 

Изучая работы передовых педагогов, мы пришли к выводу: везде объясняется суть метапредметного подхода, дается 
толкование УУД, но вот конкретных методических рекомендаций по организации межпредметных модулей практически 
нет. 

Первоочередная задача, стоящая перед коллективом, – определение понятийного поля, целей и задач, предъявляемых к 
Модулям.

С чего надо начинать работу? Прежде всего – с переосмысления целей обучения. Зачем человек учится? Затем, чтобы 
научиться что-то делать, а для этого – узнать, как это надо делать. То есть цель школьного обучения в самом общем 
виде можно сформулировать так: дать ребенку умение действовать, при этом знания должны стать средством обучения 
действиям. Подход к процессу учения как к деятельности потребовал пересмотра отношения к привычным ЗУНам.

Одной из форм работы в формировании метапредметных результатов может быть внедрение межпредметных 
образовательных модулей.

За последний год в школе были разработаны и внедрены следующие образовательные модули:
1. «Гражданин – Отечества достойный сын».
2. «Родина моя – Иркутская земля».
3. «Средневековье».
4. «Древнерусская литература».
5. «Натуральные числа».
6. «Геометрия вокруг нас».
Что же такое межпредметный образовательный модуль?
Система получения знаний в традиционной школе строится как преподавание отдельных учебных предметов. У 

каждого из них есть своя внутренняя логика. Учебники пишутся разными авторами. Для учителей, тем более для учащихся 
незамеченными остаются глубокие внутренние связи между предметами. Эти связи очень разнообразны, они базируются 
на единстве средств и способов действий, на единстве тем, задач, понятий, используемых в разных предметах. Однако 
они становятся явными и необходимыми в ситуациях достижения практического результата, в ситуациях жизненных, 
выходящих за рамки чистого учения.

Модульная организация образовательного процесса служит координации учебных предметов, выявлению существенных 
связей между ними. В разных предметных линиях при решении учебных задач открываются средства и способы действий, 
понятия. Они могут использоваться в многообразных практиках, в том числе непосредственно не продолжающих данную 
предметную линию. При этом происходит их апробирование, преобразование, конкретизация, полноценное присвоение.

Таким образом, образовательный модуль – часть учебного или интегративного курса (курсов), построенная на разных 
видах деятельности обучающихся и имеющая определенную логическую завершенность в отношении результатов 
образования, заданных ФГОС. Основная цель подобных модулей – координация учебных предметов основной школы и 
социализация обучающихся.
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Функция учителей заключается в том, чтобы организовать деятельность обучающихся, обеспечить условия для 
формирования предметных и метапредметных результатов в процессе познавательной деятельности: подготовить 
дидактический материал для работы (карточки индивидуальные и для групповой работы, схемы, алгоритмы и т.д.), 
организовать различные формы сотрудничества, сопровождать школьников в планировании деятельности и обсуждении 
результатов работы, предоставить возможность для самоконтроля и самооценки. Каждое занятие может допускать 
неокончательное решение главной задачи, что будет побуждать школьников к поиску возможностей других решений, к 
развитию ситуации на новом уровне, а следовательно, к самостоятельной познавательной деятельности.

Такая форма работы способствует формированию всего спектра УУД: личностных и метапредметных (регулятивных, 
познавательных, коммуникативных).

Основная цель модуля – формирование единого образовательного пространства для развития универсальных учебных 
действий, социализации школьников при решении практических и проектных задач через интеграцию содержания учебных 
предметов, основанную на существенных связях между ними.

Задачи модуля:
– Формирование всего спектра универсальных учебных действий: предметных, личностных и метапредметных 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных);
– Формирование метаумений школьников;
– Повышение мотивации учебной деятельности за счет нестандартной формы учебного занятия;
Образовательный модуль – специально организованное образовательное пространство, в котором учащиеся на 

протяжении нескольких дней (от 3 до 5) решают специальные образовательные задачи. Для каждого уровня образования 
эти модули строятся по-разному и решают разные задачи. Но главная из них – это создание образовательного продукта.

В основной школе (5–7 классы) образовательные модули должны быть связаны с разными видами деятельности и 
реализацией своих замыслов учащимися. Это может быть любая совместная работа по созданию определенного продукта. 

В основной школе (8–9 классы) образовательные модули связаны с организацией различных предпрофильных 
социальных проб за пределами учебных предметов учебного плана. Эти пробы должны способствовать созданию и 
реализации индивидуальных исследовательских проектов обучающихся.

Межпредметный образовательный модуль рассчитан на 10–25 учебных часов. Конкретное соотношение часов по 
разным учебным предметам для каждого модуля свое. Все образовательные модули рассматриваются на Методическом 
совете школы и вносятся в календарный график учебного года до 1 сентября. Образовательные модули имеют такие же 
рабочие программы, как и учебные предметы, которые разрабатываются коллективом педагогов.

Образовательный модуль состоит из проектных задач. Проектная задача – это система заданий (действий, направленных 
на поиск лучшего пути достижения реального «продукта»). 

В ходе решения системы проектных задач у школьников формируются следующие способности:
– рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось; видеть 

трудности, ошибки, оценивать);
– целеполагать (ставить и удерживать цели);
– планировать (составлять план своей деятельности);
– моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и главное);
– проявлять инициативу при поиске способа решения задачи;
– вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения других);
– оценивать событие, которое проектируется как особое общее дело всего класса (защита проектов, презентация книги, 

праздник, соревнование, т. д.).
Межпредметные образовательные модули позволили наиболее полно интегрировать содержание учебных предметов 

и внеурочной деятельности, помочь учащимся увидеть связи между науками, активизировать и совершенствовать их 
научные, исследовательские, творческие навыки. Данные межпредметные модули позволили отойти от традиционных 
уроков и провести занятия, в отличной от уроков, новой форме, которая является познавательной, культурной и повышает 
статус обучения в сознании учащихся.

Исходя из определения основных понятий, мы поставили вопрос о способах координации учебных предметов 
(пересечений предметных линий), ведь модуль должен включать теоретические и практические знания.

Необходимо было решить вопрос единой технологии овладения модулем педагогами школы. Для этого были проведены 
системно-деятельностные семинары, в рамках которых педагоги знакомились с теорией проведения МОМ. 

Методическим советом были определены временные рамки проведения и продолжительность модулей. Первоначально 
планировалась разработка 18 часовых модулей: 10 часов – учебные предметы и 8 часов – внеурочная деятельность с учетом 
запуска модуля и представления продукта, проведение в течение 3 дней. В грядущем учебном году количество часов 
учебных предметов в 5 -х классах уменьшилось до 8. 

Конкретное соотношение часов по разным учебным предметам для каждого модуля свое, но недельная предметная 
нагрузка не должна быть превышена. 

Самым актуальным вопросом остается вопрос прохождения программы. Программный материал не сокращается и не 
увеличивается. Главное – это определенные временные рамки и определение педагогами темы, которую можно вынести 
в рамки модуля. Как показала практика, нет особой необходимости и в перемещении последовательности изучения тем.

Разработка модулей в 2017–2018 учебном году была организована на основе ШМО. Предварительно педагогами была 
проведена серьезная работа с рабочими программами: учителя проанализировали рабочие программы и выделили темы 
или перечень тем, которые можно вынести в рамки модуля. По результатам данной работы было предложено заполнить 
сетку-формуляр. 

Каждое ШМО определило, какие МОМ будут проведены.
По результатам каждое ШМО представило заполненные сетки-формуляры.
Информационно-технологический лист является отправной точкой для написания рабочей программы модуля. Данный 

нормативный документ формируется на основе локального акта образовательной организации «О рабочих программах 
учебных предметов (курсов), дисциплин (модулей)».

Следующим шагом в разработке МОМ является составление Рабочей программы. Рабочая программа каждого МОМ 
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прописывается отдельно. Координатор Модуля прописывает основные цели и задачи работы, а каждый учитель и педагог, 
участвующий в проведении модуля, составляет свой блок. В результате мы получаем целостную картину МОМ.

Структура рабочей программы полностью соответствует Положению о РП: пояснительная записка; общая 
характеристика модуля; задачи МОМ (педагогические, ученические); описание модуля в учебном плане; учебный план 
модуля; планируемые результаты освоения; содержание модуля; КТП; расписание.

Каждый МОМ имеет строгую структуру:
1. Введение в модуль (определение тематики, целей, постановка образовательных задач). Это начало образовательного 

события. Именно здесь дети, которые уже знают о том, что в ближайшие 2–3 дня у них будет проходить МОМ, узнают, что 
же их ждет. Введение несет важное значение. Обучающиеся получают целевые установки на работу. Происходит деление 
на группы (чаще всего группы формируются по жеребьевке). Определяются кураторы, которые должны стать старшими 
товарищами. 

2. Уроки, выстроенные в соответствии с логикой освоения модуля и выполнения поставленных задач. Именно на уроках 
дети получают необходимую информацию, которая поможет им в выполнении заданий.

3. Внеурочные занятия, необходимые для создания того практического продукта, который должна представить группа 
как результат своего труда. Средневековый замок, задачник «Натуральные числа», герои сказок, новогодние костюмы из 
бросового материала. Во внеурочной деятельности большую помощь оказывает социальное сотрудничество. Огромную 
помощь в организации внеурочной деятельности нам оказывают педагоги РЦДОД, ДЮСШ, МПЦ культуры «30 лет 
Победы» и их библиотека.

4. Групповая работа (выполнение определенных заданий). Здесь учащиеся применяют на себя различные роли, 
планируют свою работу, созидают и творят. Ведь каждый раз им предстоит выполнить самые разные задачи: создать газету 
«Гражданин – Отечества достойный сын», презентацию «Родина моя – Иркутская земля», стенгазету «Геометрия вокруг 
нас», настоящую книгу, сделанную своими руками «Летопись класса» и т.д.

5. Защита и представление результата работы. Самый интересный этап. Ведь именно здесь, обучающиеся видят, что у 
них получилось. И, несмотря на одинаковые задания, еще ни разу не было одинаковых продуктов. 

6. Рефлексия. Проходит ежедневно после занятий, обучающиеся отмечают в дневниках, чему они научились за день, 
кроме того, в конце каждого модуля происходит рефлексия всего образовательного продукта. 

Вся деятельность педагогов по реализации модуля не укладывается в обычное расписание. Приходит опыт создания 
нелинейного расписания. Эта категория обозначает внешнюю сторону организации процесса обучения, определяющую, 
когда, где, кто и как обучается, т.е. изменение условий образовательного процесса ОУ. Таким образом, выстраивается 
следующая логика: содержание образования расширяется, к различным образовательным результатам приводят различные 
виды деятельности, а разные виды деятельности проявляются в расписании. 

В ходе работы с МОМ выявилась следующая проблема: в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня. Реализация же МОМ предполагает плавный переход от 
урочной деятельности к внеурочной в течение учебного дня. 

Способ оценивания МОМ – оценочный лист. В самом начале МОМ класс или классы делятся на группы. Рядом с 
каждой группой всегда находится куратор, роль которого заключается в том, чтобы направлять и подсказывать, выполнять 
роль консультанта. Именно куратор ведет наблюдение за совместной деятельностью учащихся. В завершение любого МОМ 
происходит презентация продукта, который обучающиеся должны представить на суд экспертов. Эксперты, в свою очередь, 
оценивают деятельность обучающихся с помощью экспертных листов. 

Какие виды результатов мы получили? 
1. Личностные результаты: оценка собственной учебной деятельности, определение ее значимости, оценка 

деятельности группы, мотивирование своих действий.
2. Метапредметные результаты: 
– регулятивные: саморегуляция; контроль, оценивание, выбор средств достижения цели с помощью учителя; 
– познавательные: целеполагание, извлечение необходимой информации из текста, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка; 
– коммуникативные: планирование и осуществление учебного сотрудничества с учителями, сверстниками, работа 

группе, паре, адекватная передача информации, ведение диалога.
Межпредметные образовательные модули позволили наиболее полно интегрировать содержание учебных предметов, 

помочь учащимся увидеть связи между науками, активизировать и совершенствовать их научные, исследовательские, 
творческие навыки. Данные межпредметные модули позволили отойти от традиционных уроков и провести занятия, в 
отличной от уроков, новой форме, которая является познавательной, культурной и повышает статус обучения в сознании 
учащихся. 

Преимущества введения в учебный процесс данных модулей очевидны: 
– есть гарантия в получении новых знаний, не предусмотренных программой; 
– приобретается опыт совместной деятельности учащихся и педагогов; 
– это прекрасный способ мотивации для развития познавательного интереса; 
– ребенок получает навыки осознанного выбора, партнерских отношений, межличностных коммуникаций; 
– ребенок учится самовыражению, самоопределению, самореализации и рефлексии; 
– каждый ребенок включен в деятельность, которая ему по душе. 
Конечно, есть проблемы:
– отсутствие методической литературы;
– нелинейное расписание;
– интеграция внеурочной и урочной деятельности;
– низкий уровень учебной мотиваций у отдельных обучающихся.
Но результаты, которые мы видим, подтверждают: наша работа полезна. В 2017 году проведен мониторинг 

метапредметных компетенций в 7-х классах. 100% ребят приняли участие в мониторинге (из них 2 восьмого вида). 
Благодаря работе над МОМ разнообразилась методическая работа учителей, мы заменили предметные недели на МОМ. 
Работа по организации модульного обучения началась в 2016-2017 учебном году. Были проведены два модуля: 



77

«Гражданин – Отечества достойный сын» в 7-х классах и «Родина моя – Иркутская земля» в 5-х и 6-х классах. В 2017-2018 
учебном году уже реализовано 6 модулей. За этой фразой стоит огромная работа всего педагогического коллектива. 
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