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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

1.1. Пояснительная  записка 

          Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Загаднинская  

основная общеобразовательная школа» посёлка Загадное Новокузнецкого района 

Кемеровской области (далее – Учреждение) 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 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями); с учётом 

примерной основной общеобразовательной программы основного общего образования (с 

изменениями и дополнениями). 

  

           Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающее их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

          Основная образовательная программа основного общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. Реализация основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется самим образовательным 

учреждением. В период каникул используются возможности организации отдыха детей и 

их оздоровления;  лагерных смен,  разновозрастных отрядов, создаваемых на базе школы, 

работа спортивных площадок в вечернее время. 

 Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО – начальное 

общее образование; ООО – основное общее образование; ООП – основная 

образовательная программа; ООП  НОО – основная образовательная программа 

начального общего образования; ООП ООО – основная образовательная программа 

основного общего образования; ФГОС – федеральный государственный образовательный 

стандарт; РФ – Российская Федерация, УМК – учебно-методический комплекс; ОВЗ – 

ограниченные возможности здоровья; ГИА – государственная итоговая аттестация. 
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1.1.1. Цель и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы  основного общего образования                                                                                

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования Учреждением является обеспечение достижения выпускниками планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности 

обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Учреждением 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

1. Обеспечить  соответствие основной образовательной программы требованиям  

ФГОС ООО. 

2. Обеспечить преемственность начального общего, основного общего 

образования. 

3. Обеспечить доступность получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

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

4. Установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации. 

5. Обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

6. Обеспечить профессиональную ориентацию обучающихся. 

7. Установить взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами. 

8. Обеспечить выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему секций и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования. 

9. Создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, развития их духовно-нравственных качеств. 

10. Обеспечить формирование российской гражданской идентичности учащихся, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России. 

11. Обеспечить участие обучающихся, родителей (законных представителей), 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

Формирование основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на следующие подходы: 
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 вариативность учебных предметов, курсов в части, формируемой участниками 

образовательных отношений;  

 системность контроля уровня освоения учебных программ; 

 интеграция урочной и внеурочной деятельности; 

 индивидуализация на основе дифференциации и углубленного изучения 

отдельных учебных предметов; 

 социально-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности; 

 здоровьесберегающие технологии. 

В основе реализации ООП ООО Учреждения лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Основные принципы построения основной образовательной программы: 

основные принципы дидактики; гуманизация и культуросообразность; целостность и 

вариативность; индивидуализация и дифференциация; преемственность; системность; 

открытость. 

 Принцип целостности: построение деятельности школы на основе единства 

процессов развития, обучения и воспитания обучающихся; создание сбалансированного 

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 

образовыания, адекватность педагогических технологий содержанию и задачам 

образования. 

 Принцип управляемости – постоянное изучение, регулирование, мониторинг 

образовательной деятельности.  

 Принцип гуманизации – базируется на уважении к человеку. Наивысшей 

ценностью является Личность, которая имеет право на свободу, счастье, достойную 

жизнь. 

 Принцип практической направленности. Он предусматривает формирование 

УУД средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач в практической деятельности повседневной 

жизни, умений работать с разными источниками информации, умений работать в 
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сотрудничестве в разном качестве, способности работать самостоятельно. 

 Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

обучающихся ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех 

обучающихся (в том числе и тех, которые по тем или другим причинам затруднются 

усвоить базовый уровень содержания образования). Это открывает большую возможность 

для вариативности образования, реализации индивидуальных программ, адекватных 

развитию ребенка.  

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей. 

Реализация этого принципа связана с формированием привычек к чистоте, порядку, 

аккуратности, соблюдению режима дня, к созданию условий для активного участия детей 

в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы во время 

занятий в школе, экскурсии на природу и др.). 

 Принцип дифференциации – выявление и развитие у обучающихся 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук.  

 Принцип креативности – развитие творческих способностей обучающихся.  

 Принцип преемственности – сочетание начального и основного образования, 

обеспечение непрерывного характера образования и на его основе преемственного 

процесса формирования личности.  

  Принцип непрерывности – непрерывное развитие личности, от младшего 

школьника до старшеклассника, развитие его интеллектуального и творческого 

потенциала в изменяющихся условиях.  

  Принцип вариативности – изменение содержания образовательной 

программы основного общего образования в связи с меняющимися ситуациями, в связи с 

запросами обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

 Принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на взаимном 

уважении и доверии учителей, учеников и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в соответствии с принципами ненасильственного 

общения.  

 ООП ООО Учреждения учитывает психолого-педагогические особенности 

развития детей 11 – 15 лет, связанные:  

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 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; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне, благодаря развитию рефлексии 

общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и 

оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 
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 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребенка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания – представления о том, что он уже не 

ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

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

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

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

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном 

этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткого кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития – ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и  социальных взаимодействий 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся решения соответствующей задачи воспитания 

подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Состав участников образовательных отношений 

            Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, педагогические 

работники школы, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся.  

            По национальному составу все обучающиеся – русские. Педагогический коллектив 

воспитывает толерантность у обучающихся к представителям других национальностей и 

культур.  

            Социальный состав семей неоднородный, имеются категории: дети из многодетных 

семей, социально-неустойчивых семей, неполных семей. Имеются опекаемые дети. 

Обучающиеся включены в систему социально-психологической и педагогической 

помощи. 
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 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

относительно низкий уровень информационной культуры; не все планируют развитие 

своей семьи и своих детей в ближней и дальней перспективе. Для 50% родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся собственный ребёнок – 

абсолютная самоценность, именно поэтому для них не безразлично его детское и взрослое 

окружение; проблемы безопасности, физического и психологического комфорта являются 

одним из важнейших приоритетов для этих родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; они готовы сотрудничать и взаимодействовать со 

школой, чего не скажешь об остальных 50% родителей. Семьи в основном имеют низкие 

показатели материального обеспечения. Педагогическому коллективу необходимо 

принимать во внимание сложившиеся социально-экономические условия семей 

обучающихся и стремиться к предоставлению максимально возможных образовательных 

услуг всем обучающимся. 

 Специфика кадров Учреждения определяется высоким уровнем профессионализма, 

ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 

способностей. Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами для реализации 

ООП ООО, что позволяет проводить обучение в соответствии с учебным планом 

общеобразовательной школы. Рациональность распределения нагрузки между 

работниками является оптимальной. 80% учителей имеют высшее образование, 80% 

имеют первую квалификационную категорию. Представитель администрации прошла 

процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности. 

 Все учителя осведомлены по вопросам введения ФГОС ООО, прошли курсы 

повышения квалификации, связанные с введением ФГОС ООО, согласно графику. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников Учреждения, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивается утверждённым директором на каждый год графиком повышения 

квалификации педагогов, не реже чем одного раза в три года. 

 Педагоги умеют осуществлять мониторинг предметных достижений обучающихся, 

мониторинг личностных и метапредметных результатов, проводить рефлексивный анализ 

полученных данных и планировать коррекционную работу. 

 ООП ООО Учреждения создана с учётом особенностей и традиций школы, 

предоставляющих достаточные возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

 Дидактические системы, используемые в основной школе, носят вариативный 

характер и адаптируются к индивидуальным особенностям обучающихся. Учебники, 

реализуемые основной общеобразовательной программой основного общего образования, 

направлены на развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к 

учению, формирование желания и умения учиться; воспитание нравственных и 

эстетических чувств, эмоционально ценностного позитивного отношения к себе и 

окружающим. Выбор УМК обусловлен индивидуальными предпочтениями педагогов, 

которые способны основательно объяснить их преимущество. В учебниках продумана 

система заданий по формированию универсальных учебных действий, соблюдаются 

требования к личностным, метапредметным и предметным результатам, предъявляемым 

Стандартом. 

 Общая характеристика ООП ООО 

 ООП ООО содержит следующие разделы: целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта, а также способы определени достижения этих целей и результатов. 

 Целевой раздел включает: 

 -   пояснительную запису; 
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 - планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 - систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 - программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно коммуникативных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 -   программы отдельных предметов, курсов, в том числе, интегрированных; 

 - программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования, включающую такие напрвления, как духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориетация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 - программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы, и включает в себя: 

 -    учебный план основного общего образования; 

 -    календарный учебный график; 

 -    план внеурочной деятельности; 

 - систему условий реализации основной образовательной программфы основного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта; 

 - оценочные и методические материалы, а также иные компоненты. 

 Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учетом социокультурных особенностей и потребностей района, области. 

 ООП ООО направлена на удовлетворение потребностей: 

 * обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

 * общества и государства – в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в 

сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем 

становление интеллектуальной элиты; 

 * Кемеровской области – в сохранении и развитии традиций области как научного 

и культурного потенциала России. 

 Учреждение, реализующее основную образовательную программу основного 

общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся как участников образовательных 

отношений: 

 - с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП ООО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения; 

 - с Уставом и другими локальными актами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в учреждении. 

 Данная программа является рабочей, то есть по мере реализации ФГОС в нее могут 

вноситься изменения и дополнения. 

 ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, представленные во всех трех разделах основной 

образовательной программы: целевом, содержательном и организационном. 
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 Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 30% от общего объема ООП ООО. 

 Основное общее образование может быть получено: в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или заочной 

форме); вне организаций, осуществляющих образовательн6ую деятельность; в форме 

семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам основного общего образования, 

независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается на один год. 

 В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе Учреждения. 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
  Под внеурочной деятельностью следует понимать деятельность, осуществляемую 

в формах, отличных от классно-урочной, и напрвленную на достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО. Особое внимание акцентируется на достижение 

личностных и метапредметных результатов, что и определяет специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, 

сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

 Цель организации внеурочной деятельности – создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время; создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов, развитие здоровой, творческой личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

 Внеурочная деятельность организуется по следующим напрвлениям: 

 физкультурно-спортивное ; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

 При выборе программ внеурочной деятельности учитываются запросы родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, социокультурные 

потребности района. в учреждении внеурочная деятельность организована на основе 

оптимизационной модели, то есть отимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. в реализации данной модели принимают участие все 

учителя, работающие в Учреждении. Преимущества модели заключаются в том, что она 

направлена на минимизацию финансовых расходов на внеурочную деятельность, 

направлена на развитие единого образовательного и методического пространства. 

 Способ организации внеурочной деятельности: 

 Выбор программ внеурочной деятельности осуществляется обучающимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся вправе 

выбирать из предложенного Учреждением направления и формы внеурочной 

деятельности в соответствии с установленным школой в плане внеурочной деятельности 

количеством часов. участие во внеурочной деятельности для обучающихся является 

обязательным. 

 Общешкольные дела по программе воспитательной работы в компоненты 

внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии 
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позволят ребёнку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) 

и демонстрировать уровень их развития. 

  При планировании программ внеурочной деятельности предпочтение отдается 

практическим занятиям. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур. Формы проведения разнообразны: экскурсии,кружки, 

круглые столы, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.  

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО обеспечивают связь 

между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы; являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов 

метапредметной направленности, программ воспитания, а также системы оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

1.2.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ООО 
Структура и содержание планируемых результатов освоения  ООП ООО адекватно 

отражают требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности 

Учреждения, соответствуют возрастным возможностям обучающихся.  Планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП ООО уточняют и конкретизируютобщее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции 

организации их результатов. Достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП ООО  учитывается при оценке результатов деятельности 

Учреждения, педагогических работников. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяется по завершении 

обучения. 

Обучающийся, освоивший ООП ООО, достигнет следующих образовательных 

результатов: 

 личностных, включающих  готовность и способность обучающихся  к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сфлормированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения,  специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
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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. 

  

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО 

 На уровне личностных результатов освоения ООП ООО планируется (п.9 ФГОС 

ООО): 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

      формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учмтывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

 освоенние социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

     ООП ООО ориентирована на становление личностных характеристик ученика, 

приращения к портрету выпускника начальной школы: 
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Выпускник начальной школы Выпускник основной школы 

1. Любящий свой народ, свой край 

и свою Родину. 

 

 

 

 

2. Любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир. 

3. Владеющий основами умения 

учиться, способный к организации 

собственной деятельности. 

 

4. Уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества, 

готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьёй и 

обществом. 

5. Доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение. 

6. Выполняющий правила 

здорового и безопасного для себя 

и окружающих образа жизни. 

1.Любящий свой край и своё Отечество, знающий 

русский и родной язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; осознающий и 

принимающий ценности человеческой жиизни, 

семьи, гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества. 

2. Активно и заинтересованно познающий мир, 

осознающий ценность труда, науки и творчества. 

3. Умеющий учиться, осознающий важность 

образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные 

знания на практике. 

4. Социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий свои поступки  с 

нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством. 

 

 

5. Уважающий других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопогимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов. 

 

6. Осознанно выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды, 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий 

значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества 

и природы. 

 

 Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих представление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

На уровне метапредметных результатов освоения ООП ООО планируется, что по 

завершении обучения выпускник основной школы: 

1) умеет самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умеет самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умеет оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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6) умеет определять понятия, создавать обобщения, 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; 

7) умеет создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) владеет навыками смыслового чтения; 

9) умеет организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умеет осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11)  формирует  и  развивает  компетентности  в  области  использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); мотивацию к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирует и развивает экологическое мышление, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена 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». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
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практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Требования  

к метапредметным 

результатам освоения 

ООП ООО 

(п.10 ФГОС ООО) 

Планируемые результаты  

освоения ООП ООО  

(уточнение и конкретизация) 

1) Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2) Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи 

и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач 
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определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3) Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

4) Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5) Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 
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осознанного выбора в 

учебной и познавательной. 
 соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

6) Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать 

выводы. 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся 

в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том 
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числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7) Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8) Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 

с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9) Формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение 

применять его в 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 
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познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

 проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы. 

10) Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова 

и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью. 
11) Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; корректно и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12) Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 
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выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

13) Формирование и 

развитие компетентности в 

области использования  

ИКТ 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения обязательной части ООП ООО  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

 

 



4 

 
 

Русский язык и литература  

 Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценостного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

 приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической приемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» должны отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 
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аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание  междометий  разных  разрядов,  определение  грамматических  

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение  синтаксического  анализа  предложения,  определение  синтаксической  

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение  различать  словообразовательные  и  формообразующие  морфемы,  способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;  

характеристика общего  грамматического  значения,  морфологических  признаков  
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самостоятельных  частей  речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание  второстепенных  членов  предложения,  однородных  членов  

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

распознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному 

из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного 

типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего – для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7)  овладение  основными  нормами  литературного  языка  (орфоэпическими,  

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии родного языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и 

в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 
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выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи 

с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Литература 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие  разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Родной язык и родная литература 

  Изучение предметной области «Родной язык и родная литература должно 

обеспечить: 

            воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

            приобщение к литературному наследию своего народа; 

            формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

        обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

        получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

        Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» должны отражать: 

        Родной язык:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 
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людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего ракзвития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного  художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 Иностранный язык. Второй иностранный язык. 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить: 

приобщение к культурному насследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами;  

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 
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формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения инностранным языком в соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилам речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской  гражданской  идентичности,  социальной  

ответственности,  правового  самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы"  должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 
1)  формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
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современныхобщественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4)  формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для  

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 
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5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование  понятиями:  множество,  элемент  множества,  подмножество,  

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины;  
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решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; умение раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник  и  четырехугольник,  прямоугольник  и  квадрат,  

окружность  и  круг,  прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых 

фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;    выполнение измерения длин, 

расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 



4 

 
 

геометрических и практических задач: 

оперирование  на  базовом  уровне  понятиями:  равенство  фигур,  параллельность  и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) 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; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
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информационной этики и права. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные 

предметы" должны отражать: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 
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прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов. 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4)  формирование  основ  экологической  грамотности:  способности  оценивать  

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального  природопользования  защиты  здоровья  людей  в  

условиях  быстрого  изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

Химия: 

1)  формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о  

веществах,  их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 
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3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должы отражать: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5)  приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и  

жанрах визуально-пространственных  искусств:  изобразительных  (живопись,  графика,  

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 
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специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3)  формирование  мотивационной  направленности  на  продуктивную  музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Технология: 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 

отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 



4 

 
 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры  

безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

Физическая культура 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 
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4)  расширение  опыта  организации  и  мониторинга  физического  развития  и  

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5)  формирование  умений  выполнять  комплексы  общеразвивающих,  

оздоровительных  и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне"(ГТО)". 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3)  понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры  

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
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6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также  на  основе  информации,  получаемой  из  различных  источников,  

готовность  проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки) 

представляет собой один изинструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения ООП ООО, предполагающий вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства образовательных 

программ на разных уровнях общего образования, обеспечению преемственности 

непрерывного образования. Её основными целями являются:  

 ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

качеством образования. 

Основными направлениями оценочной деятельности являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки);  

 оценка результатов деятельности ОО; 

 оценка результатов деятельности ОО педагогических кадров               

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования ОО. 

Отличительными особенностями системы оценки являются: 

1) Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного общего образования). 

2) Использование планируемых результатов освоения ООП ООО в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки. 

3) Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических задач. 
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4) Оценка динамики образовательных достижений обучающихся на основе сочетания 

внутренней и внешней оценок как механизма обеспечения качества образования. 

5) Использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций 

развития системы образования ОО, а также в иных аттестационных целях. 

6) Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных. 

7) Использование накопительной системы оценивания (портфеля достижений), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

8) Использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких методов оценки, как проекты, творческие работы, практические работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения, испытания  (тесты) и иное. 

9) Использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Объектом оценки достижения планируемых результатов является качество 

образования в широком его понимании, а в более узком понимании – образовательные 

достижения обучающихся, определённые требованиями к результатам освоения ООП 

ООО. Предметом оценки выступают реализуемые в образовательной деятельности и 

достигаемые выпускниками результаты освоения ООП ООО и их соответствие 

планируемым результатам образования. 

Итоговая оценка результатов  освоения ООП ООО определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.                       

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учбно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

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

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных) результатов освоения ООП ООО, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к организации, осуществляющей 

образовательную деятельность) органами, т.е. является внешней оценкой. 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 

основного общего образования в соответствии со структурой планируемых результатов 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартого уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Оценка  индивидуальных образовательных достижений выстраивается на 

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

для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 

зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

На основе представленной обобщенной системы оценки достижений обучающихся 

разработано Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в котором описана организация 

и содержание текущей и промежуточной аттестации обучающихся, правила выставления 

итоговой оценки. 
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Специфика оценки различных групп результатов. осебенности оценки личностных 

результатов. 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающихся в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных 

в программе развития универсальных учебных действий обучающихся. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

мотивации, в том числе готовность к выбору направления углубленного изучения 

предметов; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Критериями оценки сформированности личностных УУД у обучающихся 

основной школы являются: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие социально желательным свойствам личности (качественным 

характеристикам). 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Используются следующие методы 

оценки сформированности личностных результатов: тестирование, опрос, анкетирование, 

интервью, беседа, психолого-педагогическое наблюдение. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленых 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы развития универсальных учебных действий. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Критериями оценки сформированности метапредметных результатов у 

обучающихся основной школы являются: 

1)Адекватный психологическому возрасту уровень сформированности 

общеучебных познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД. 

2) Способность обучающегося к организации и управлению своей образовательной 

деятельностью на основе целостной системы УУД, обеспечивающих компетенцию 

«умение учиться». 

Основным источником данных о достижении метапредметных результатов служат 

результаты сформированности УУД у учащихся. Оценка достижения результатов 

осуществляется согласно положению о мониторинге результатов учащихся. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается согласно плану 

контрольной деятельности.  

Диагностика проводится с периодичностью не менее, чем один раз в год. 

Существует две формы оценивания метапредметных результатов учащихся 

внутренняя и внешняя.  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

согласно приказам Департамента образования Кемеровской области. 

Внутренняя оценка сформированности УУД включает: 

1) Контекстную информацию – интерпретация результатов педагогических 

измерений на основе Портфолио 

2) Результаты комплексной контрольной работы на межпредметной основе. 

Диагностика познавательных УУД (смысловое чтение) на основе комплексной 

проверочной работы для обучающихся 5-6 классов (С.В. Пинженина, Н.Н. Титаренко, 

А.А. Никитченко. Комплексные работы. АНО Центр развития молодёжи); для 

обучающихся 7-9 классов комплексные работы, размещённые на сайте 

http://iro23.ru/speziya-kompleksnou-rabotu-5-klass-dekabr-2015-goda  Проводятся  классным 

руководителем, учителями-предметниками. 

3) Уровень сформированности ИКТ – компетентности  - проводится учителем 

информатики для обучающихся 8-9 классов. 

4) Уровень сформированности умений выполнения проектной деятельности и 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач – 

проводится учителями технологии, учителями-предметниками. 

Диагностика метапредметных УУД 

Регулятивные УУД 

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; 

- Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению 

в средних классах школы  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- Методика «Интеллектуальная лабильность» (В.Т. Козлова, в модификации 

С.Н.Костроминой) 

http://iro23.ru/speziya-kompleksnou-rabotu-5-klass-dekabr-2015-goda
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- Адаптированный вариант теста Д. Векслера (Д.Векслер, А.Ю. Панасюк)  

Познавательные УУД: 

умение определять понятия, создавать обобщения, 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; 

- Методика определения уровня развития словесно-логического мышления (Л.И. 

Переслени, Т.М. Фотекова)  

- Адаптированный вариант теста Д. Векслера (Д.Векслер, А.Ю. Панасюк)  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,  модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- Адаптированный вариант теста Д. Векслера (Д.Векслер, А.Ю. Панасюк)  

смысловое чтение; 

- Тест на оценку сформированности навыков чтения (Л.А. Ясюкова) - 

Комплексные контрольные работы на межпредметной основе. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- Диагностика коммуникативно-характерологических особенностей личности ( Л.И. 

Уманский, И.А. Френкель, А.Н.Лутошкин, А.С. Чернышов)  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

     - Диагностика коммуникативно-характерологических особенностей личности ( Л.И. 

Уманский, И.А. Френкель, А.Н.Лутошкин, А.С. Чернышов)  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

 - осуществляет учитель информатики, классный руководитель через наблюдение 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

 Недописанные тезисы (на основе методики С.С. Кашлева) (осуществляет 

классный руководитель). 

 2.Неперсонифицированная оценка уровня сформированности ряда универсальных 

коммуникативных учебных действий. 

         Форма предоставления результатов 

 Показатели развития универсальных учебных действий фиксируются в листах 

наблюдений. 

 Условия и границы применения 

 Листы наблюдений содержат информацию о динамике сформированности 

метапредметных УУД, позволяют провести качественный анализ индивидуальных 

достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать работу по освоению УУД. 

Они позволяют разработать индивидуальную образовательную траекторию для учащихся, 

разработать рекомендации для учителей и родителей (законных представителей) по 

повышению сформированности УУД.  

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

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

учебном материале, с использованием способов  метапредметных (познавательных,  

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровнего подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

 Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие 4 уровня: 

 базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной состемой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

на следующем уровне образования, но не по направлению углубленного изучения 

отдельных предметов. Достижению базового уровня соответствует оценка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»);  

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);  

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»): 

индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учетом интересов этих 

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

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут 

быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

 низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в 

зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задается 

как получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Методы и формы оценки 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственног 

развития, освоения основной образовательной программы основного общего 

образования используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандантизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное). 

 

Формы контроля и учёта достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Другие формы и методы учёта достижений 

текущая 

(тематическая) 

рубежная 

аттестация (за 

четверть) 

промежуточная 

аттестация 
(за год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 
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-устный опрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа 

-контрольная работа 

-диктанты 

-практическая работа 

-лабораторная 

работа 

-контрольные 

упражнения 

-зачёт 

-тестовые задания 

-изложение 

-сочинение 

-сообщение 

-проекты 

-творческая работа 

-аудирование 

-сдача нормативов 

по физической 

культуре 

-комплексная контрольная 

работа 

-годовая контрольная работа: 

письменный ответ 

обучающихся на один или 

систему вопросов (заданий); 

контрольная работа; 

контрольное тестирование; 

сочинение; изложение; 

контрольный диктант;                   

устный ответ обучающихся 

на один или систему 

вопросов ; беседа; 

собеседование;  

контроль аудирования; 

контроль монологической 

речи;                    

контроль диалогической 

речи;    

контрольные нормативы 

физической 

подготовленности  

 

обучающихся 

-анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

-наблюдения 

-самоанализ и 

самооценка 

 

-участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

-активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

-творческий 

отчёт 

-портфолио 

-анализ психолого-

педагогических исследований 

 

 

 

 

 

 

Формы представления результатов: 

 отчёты, формируемые АИС «Образование»; 

 инструментарий мониторинга и аналитические материалы (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио, проекты; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД; 

 карты мониторинга уровня сформированности метапредметных результатов 

освоения ООП ООО по классам, аналитические справки учителей по итогам комплексных 

работ, портфолио обучающегося. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

учеником и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов, условия 

и границы применения системы оценки 

№ 

п/п 

Вид контрольно-

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки, 

границы применения 

1 Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

Сентябрь Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

Фиксируется учителем 

в рабочем дневнике. 

Результаты работы не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку. 
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ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний. 

2 Диагностическая 

работа, тестовая 

диагностическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

Направлена на проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках изучения темы. 

Результаты 

фиксируются отдельно 

по каждой отдельной 

операции и не влияют 

на дальнейшую 

итоговую оценку. 

3 Проверочная, 

контрольная 

работа 

Проводится 

после 

изучения 

темы, в конце 

четверти 

(рубежный 

контроль) 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия. Представляет 

собой задания разного 

уровня сложности. 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания 

по пятибалльной шкале 

и диагностирует 

уровень овладения 

способами учебного 

действия. 

4 Годовая 

контрольная 

работа 

Конец апреля 

- май 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

предметных, но и 

метапредметных 

результатов. Задания 

разного уровня. 

Оценивание 

пятибалльное. 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный 

уровень знаний обучающихся, необходимый для продолжения обучения. на основе 

полученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по 

теме «Повторение». 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по 

каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения. 

 

Критерии выставления текущих отметок успеваемости 

1. Общая характеристика оценочной шкалы 

 Отметка по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ 

выставляются по пятизначной порядковой шкале. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

 уверенное знание и понимание учебного материала; 

 умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать меж предметные и внутри предметные 

связи; 

 умение применять полученные знания в новой ситуации; 

 отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала 

(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов учителя); 
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 соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

 знание основного учебного материала; 

 умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать внутрипрдметные связи; 

 недочеты при воспроизведении изученного материала; 

 соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

 знание учебного иатериала на уровне минимальных требований; 

 умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 

измененной формулировке; 

 наличие грубой ошибки или несколько грубых ошибок при воспоизведении 

изученного материала; 

 несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

 знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 

фрагментарные представления об изученном материале; 

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы; 

 наличие несколько грубых ошибок, большого числа негрубых привоспроизведении 

изученного материала; 

 несоблудение основных правил культуры пистменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

2. Критерии выставления отметок за устные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

 последовательно, четко, связно, обоснованно и беошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

 уверенно и беошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

 излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; 

 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

 показывает знания всего изученного материала; 
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 дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании 

терминалогии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при 

помощи учителя; 

 анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов с помощью учителя; 

 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 

ситуаций по образцу; 

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает ошибки; 

 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 

проведенных наблюдений и опытов; 

 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

 использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

 не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

 не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может испрвить даже 

при помощи учителя. 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без 

ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо 

не более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся выполнил не 

менее половины работы, допустив при этом: 

 не более двух грубых ошибок; 

 либо не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки и один недочет; 

 либо три негрубых ошибки; 

 либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

 либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

 выполнил менее половины работы; 

 либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 

отметки «удовлетворительно». 

Примечание: за оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить 

обучающемуся отметку на один балл.  

4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 
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 самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

 выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 

безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

 получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для 

обучающихся 9 классов); 

 грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 

результатов опыта (наблюдения); 

 экономно использовал расходные материалы; 

 обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

  самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

 выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

 выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке 

«отлично». 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 

 выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности; 

 выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих 

отметке «отлично». 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

 не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 

самостоятельно; 

 выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение 

правил безопасности. 

5. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

 незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин; 

 незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

 неумением определять цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе 

выполнения работы; 

 некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными 

посылками и выводимыми из них заключением); 

 нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

 небрежным отношение к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (вывода 

из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

 невнимательностью при производстве вычислений, расчётов и т. п. (ошибки в 

вычислениях); 

 недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

 нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 
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 некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм 

русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 

Недочётами при выполнении работ считаются: 

 несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение 

лимита времени, отведённого на её выполнение); 

 непоследовательность изложения текста (информации, данных); 

 описки (опечатки), оговорки, очитки (более трёх в одной работе); 

 нарушение установленных правил оформления работ; 

 использование нерациональных способов, приёмов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т. д.; 

 небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т. д.; 

 использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

 отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 

 

 Динамика обученности обучающихся фиксируется учителем. 

Результаты промежуточного контроля фиксируются в классном журнале. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельности: 

аудированием, говорением, чтением, письмом.  

 Все виды тестовых работ по учебным предметам оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

 Процентное  соотношение при определении уровня достижения предметных 

результатов образования (тестовый контроль, стандартизированные контрольные работы): 

- высокий уровень – 85-100%; 

- повышенный уровень – 70-84%;  

- базовый уровень – 50-69%; 

- низкий уровень  - 30-495; 

- недостаточный уровень – менее 30%. 

 В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения 

предмета на основе анализа учебных достижений обучающихся. 

 Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть обучающимся в рамках данной учебной задачи. 

  Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученнойтеме, в ходе 

изучения следующей, на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень 

освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 

программой  определяет по каждой теме объём знаний и характер специальных умений и 

навыков, которые  формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 

проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

 Годовая контрольная работа  (промежуточная аттестация) проводится в конце 

учебного года. Включает все основные темы учебного периода. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфолио достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 
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всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и 

динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

 Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

 

 

 

 

 

 

Внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений обучающихся 5-9 классов 

 

Классы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 

5-8 

класс 

 

Стартовые 

диагности-

ческие 

работы 

Текущие тематические предметные контрольные работы Годовые 

контрольные 

работы 

9 класс 

 

Годовые 

контрольные 

работы/ ГИА 

-9 

 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и прочее). 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимися не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся 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 бумажном 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. 

 

1.3.6. Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

 Освоение ООП ООО, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным 

планом, и в порядке, установленном Учреждением. 

 Промежуточная аттестация – это процедура внутренней оценки соответствия  

(несоответствия) достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП 
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ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО, проводимая с определённой 

периодичностью по отдельной части или всему объёму всех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) образовательной программы, включенных в учебный план 

основного общего образования. Промежуточная аттестация является бесплатной – не 

допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

В рамках промежуточной аттестации независимо от формы получения образования и 

формы обучения обучающиеся имеют право на объективную оценку, основой этой оценки 

служат государственные образовательные стандарты. 

 Во избежание  психо-эмоциональных перегрузок обучающихся в ходе  

промежуточной аттестации по отдельной части или всему объёму всех учебных 

предметов, курсов, входящих в обязательную часть учебного плана основного общего 

образования, не допускается: 

- проведение письменных форм промежуточной аттестации  на 2-4 уроках. 

 Сроки проведения (периодичность) промежуточной аттестации определяются 

ежегодно в календарном учебном графике. Формы проведения промежуточной аттестации 

определяются в учебном плане школы на конкретный учебный год. Обучающиеся, 

временно получающие общее образование в санаторно-лечебных школах,  других ОО 

проходят промежуточную аттестацию на основе Положений о промежуточной аттестации 

указанныхОО. Прибыв из указанных ОО, обучающиеся предоставляют документ, 

подтверждающий прохождение  (непрохождение) промежуточной аттестации, заверенный 

печатью ОО и подписью её директора (руководителя). 

 Успешность освоения обучающимися образовательных программ характеризуется 

качественной оценкой – «освоил – не освоил». Оценка выставляется в классный журнал. 

 Обучение на элективных курсах по выбору, курсах внеурочной деятельности, 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

 Переводу в следующий класс подлежат обучающиеся 5-8 классов, освоившие в 

полном объёме ООП ООО. Решение о переводе обучающихся в следующий класс 

принимается Педагогическим советом Учреждения. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Учреждение, 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимися общего образования в форме семейного 

образования, создают условия обучающимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью её ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, 

определяемые педагогическим советом, по согласованию с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

решением Педагогического совета организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, создаётся комиссия. 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. Решение об условном переводе обучающихся принимается Педагогическим 

советом Учреждения. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её 
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образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. Обучающиеся по образовательным программам 

основного общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 

 

 

1.3.7. Организация  и содержание государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

 В соответствии со ст.59 ФЗ-273 итоговая аттестация, завершающая освоение ООП 

ООО, является государственной итоговой аттестацией, проводимой в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися ООП ООО соответствующим 

требованиям ФГОС ООО. 

 Формы государственной итоговой аттестации, порядок её проведения по 

соответствующим образовательным программам (включая требования к использованию 

средств обучения и воспитания; средств связи при проведении государственной итоговой 

аттестации; требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации; порядок подачи и рассмотрения апелляций; 

изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) 

определяются Министерством просвещения    Российской Федерации – федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования утверждается приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации. Обучающиеся МБОУ «Загаднинская ООШ» на 

основании утверждённого Порядка проходят государственную итоговую аттестацию в 

форме государственной итоговой аттестации (ГИА) или государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ). ГВЭ вправе проходить обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья. Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления на ГИА предоставляют копию 

заключения районной ПМПК, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

 

Форма Учебные предметы Категория участников 

Обязательные По выбору 

ГИА Русский язык 

Математика 

Литература 

Химия 

Биология 

Физика 

География 

История 

Обществознание 

Иностранные языки 

Информатика 

Обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности  

и в полном объёме 

выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые 

отметки по всем предметам 

учебного плана за 9 класс не 

ниже удовлетворительных) 
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ГВЭ Обучающиеся с ОВЗ, дети-

инвалиды , инвалиды,  

не имеющие академической 

задолженности  и в полном 

объёме выполнившие 

учебный план или 

индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые 

отметки по всем предметам 

учебного плана за 9 класс не 

ниже удовлетворительных) 

 

ОГЭ проводится в пункте проведения ГИА ППЭ – ОГЭ по контрольно-

измерительным материалам стандартизированной формы, разработанным 

Рособрнадзором РФ. ГВЭ – письменные и устные экзамены в пункте ППЭ – ГВЭ с 

использованием текстов, тем, заданий и билетов, разработанных Рособрнадзором РФ. 

ГИА по всем указанным выше учебным предметам  (за исключением иностранных 

языков) проводится на русском языке. Выбранные обучающимися учебные предметы, 

форма (формы) ГИА  (для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов) и язык, на 

котором они планируют сдавать экзамены, указываются ими в заявлении, которое они 

подают в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в срок до 1 

марта. Обучающиеся  вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 

экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтверждённых документально). В этом случае обучающийся подаёт 

заявление в Государственную экзаменационную комиссию  (ГЭК) с указанием 

изменённого перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и 

причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подаётся не позднее, 

чем за месяц до начала соответствующих экзаменов. Обучающиеся, являющиеся в 

текущем учебном году победителями или призёрами заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, 

устанавливаемом Министерством образования и науки РФ, освобождаются от ГИА по 

учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными, в случае, если обучающийся 

по обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов. У 

обучающихся имеется возможность подать апелляции в Конфликтную комиссию о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету уполномоченному 

представителю ГЭК, не покидая ППЭ. Результаты проверки оформляются в форме 

заключения, которое в тот же день передаётся в конфликтную комиссию. Конфликтная 

комиссия принимает решение: об отклонении апелляции; об удовлетворении апелляции. 

Апелляция рассматривается в течение 2-х рабочих дней с момента её поступления в 

Конфликтную комиссию. 

 О несогласии с выставленными баллами апелляции подаются в течение 2-х рабочих 

дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету 

непосредственно в конфликтную комиссию или директору (руководителю) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучающийся был допущен к 

ГИА. Директор (руководитель) незамедлительно передаёт апелляцию в конфликтную 

комиссию. Обучающийся и его родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся заблаговременно информируются о времени и месте рассмотрения 

апелляции и имеют право присутствовать лично (не присутствовать) на процедуре 
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рассмотрения апелляции. Решение Конфликтной комиссии: об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов; об удовлетворении апелляции и выставлении других 

баллов. Апелляция рассматривается в течение 4-х рабочих дней с момента её поступления 

в Конфликтную комиссию. 

 Обучающимся, не прошедшим ГИА 9 или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты  более чем по одному обязательному учебному 

предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА  по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в 

формах, устанавливаемых Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 

 

1.3.8. Итоговая оценка выпускника по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся, и её использование при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. Оценка проектной 

деятельности обучающихся 

 На итоговую оценку при получении основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные 

и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение годовых контрольных работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений огбучающихся за период обучения. А оценки за годовые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

Оценка индивидуального проекта (исследования)  

будет проходить по следующим критериям: 
Осмысление 

проблемы 

проекта 

(исследования), 

формулирование 

целей и задач 

проекта 

(исследования) 

Работа с 

информацией 

Оформление 

работы 

Коммуникация Степень 

самостоятель-

ности в 

выполнении 

различных 

этапов работы 

над проектом 

(исследованием) 

Дизайн, 

оригиналь-

ность 

представле-

ния 

результатов 

проекта 

(исследова-

ния) 

25 баллов 10 баллов 5 баллов 15 баллов 5 баллов 5 баллов 

 

Перевод баллов в оценочные нормы: 

Высокий уровень – «5» (85-100%) – 56-65 баллов 

Повышенный уровень – «4» (70-84%) – 46-55 баллов 

Базовый уровень – «3» (50-69%)- 33-45 баллов 

Примерный лист оценки индивидуального проекта представлен в Приложении 2 ООП 

ООО. 

 Педагогический совет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями 
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отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривают вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования – 

аттестата об основном общем образовании. 

 В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых  результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

           В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы,  способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений,  поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

             Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

            Основной процедурой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита проекта. Оценка проекта проводится в соответствии с оценочным листом. 

 

                                           Оценочный лист проекта. 

Оценочный лист проекта:______________________________________________________ 
                                                                                  (название проекта) 

Исполнитель:______________________________,учащийся_____класса 
                               (Ф.И.О.) 

Руководитель проекта:_________________________________________________________ 
                                                               (Ф.И.О.)                                                          (должность) 

Критерии  

оценивания 

Ниже базового  

уровня (отметка «2») 

Базовый уровень 

(отметка «3») 

Повышенный 

уровень(отметка «4», 

«5») 

Итоговая  

отметка 

Сформирован-

ность 

регулятивных  

универсальных 

учебных действий 

руководи-

тель 

проекта 

экспертная 

комиссия 

руководи-

тель 

проекта 

экспертная 

комиссия 

руководи-

тель 

проекта 

экспертная 

комиссия 

 

Уровень оценивается 

отметкой «2» 

Не умеет определять 

цели работы, ставить и 

формулировать задачи 

деятельности.  

Не способен 

осуществить выбор 

путей достижения 

цели, выбрать 

адекватные способы 

решения задач. 

Не соотносит свои 

действия с 

планируемыми 

результатами. Не умеет 

контролировать свою 

деятельность в 

процессе достижения 

результата и не 

Уровень оценивается 

отметкой «3» 

Испытывает некоторые 

затруднения в 

определении цели 

работы, ставит и 

формулирует задачи с 

помощью учителя. 

Планирует пути 

достижения целей, 

выбирает способы 

решения задач, 

опираясь на помощь 

педагога. Испытывает 

трудности в процессе 

соотнесения своих 

действий с 

планируемыми 

результатами. Не 

Уровень оценивается 

отметкой «5» 

Умеет самостоятельно  

ставить цель 

деятельности на основе 

определенной 

проблемы и 

соответствующих 

возможностей. 

Способен 

самостоятельно 

намечать задачи 

работы, определять 

пути их достижения, а 

также самостоятельно 

планировать ход 

достижения 

результатав 

соответствии с 

поставленной целью. 
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корректирует свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией даже по 

указанию учителя 

всегда умеет 

контролировать свою 

деятельность  в 

процессе достижения 

результата, 

контролирует свои 

действия в 

соответствии с 

изменябщейся 

ситуацией часто по 

указанию учителя. 

 

Способен 

анализировать 

существующие 

возможности для 

получения ожидаемого 

результата, 

самостоятельно 

определять и 

формулировать 

главную проблему, 

выдвигать версии  

решения проблемы, 

обоснованно 

предвосхищать 

конечный результат. 

Умеет определять 

критерии оценки 

планируемых 

результатов и оценки 

своей деятельности, 

способен отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий 

и требований. 

Адекватно оценивает 

свою деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата. 

Уровень оценивается 

отметкой «4» 

Для этого уровня 

присущи все 

характеристики, что и 

для отметки «5», но в 

ряде случаев 

обучающемуся 

требовалась небольшая 

помощь учителя. 

 

Отметка:        
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Сформирован-

ность 

познавательных 

универсальных 

учебных 

действий 

Уровень оценивается 

отметкой «2» 

Общеучебные умения: 

Не сформированы 

логические операции. 

Обучающийся не умеет 

сравнивать факты, 

явления, предметы, не 

умеет выстраивать 

рассуждения, делать 

обобщения и выводы, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи.  

Излагает полученную 

информацию без ее 

критического 

осмысления и оценки.  

чаще всего в работе 

используются 

заимствованные 

фрагменты различных 

источников по 

проблеме без какой- 

либо интерпретации.  

Использует только 

рекомендованные 

учителем источники 

информации.  

Проектно- 

исследовательские 

действия: 

Не видит проблему. Не 

владеет навыками 

формирования 

научного аппарата 

исследования,  не 

способен организовать 

наблюдение, 

эксперимент. Не 

владеет навыками 

анализа и рефлексии 

опыта разработки и 

реализации учебного 

проекта, исследования. 

Не способен 

организовать 

самостоятельный 

поиск информации. 

Делает это только при 

серьезной и 

систематической 

помощи учителя. 

Смысловое чтение 

Не может найти в 

тексте требуемую 

информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности). 

Не понимает 

целостный смысл 

Уровень оценивается 

отметкой «3» 

Общеучебные умения: 

Сформированы 

логические операции, 

однако, обучающийся 

может испытывать 

затруднения в 

сравнении фактов,  

явлений, предметов, не 

всегда умеет 

выстраивать 

рассуждения, делать 

обобщения и выводы, 

устаноавливать 

причинно- 

следственные связи. 

Допускает изложение 

полученной 

информации без ее 

критического 

осмысления и оценки. 

Осуществляет 

самостоятельный 

поиск источников 

информации.  

Проектно- 

исследовательские 

действия: 

Может выделить 

проблему. Но может 

допускать неточности в 

формировании 

научного аппарата 

исследования, 

испытывает 

затруднения в 

организации 

наблюдения, 

эксперимента, с 

которыми справляется 

с помощью учителя. 

Способность к анализу 

и рефлексии опыта 

разработки и 

реализации учебного 

проекта, исследования 

сформированы, но 

проявляются не всегда. 

Смысловое чтение 

Умеет находить  в 

тексте требуемую 

информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности), 

при затруднениях 

обращается за 

Уровень оценивается 

отметкой «5» 

Проявляются 

следующие  

общеучебные умения: 

умение  строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к 

частным явлениями от 

частных явлений к 

общим 

закономерностям; 

умение строить 

рассуждение на основе 

сравнения предметов и 

явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

умение излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемых 

задач;способность 

самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

применять способы 

проверки 

достоверности 

информации; умение  

выявлять и называть 

причины события, 

явления, в том числе 

возможные / наиболее 

вероятные причины, 

возможные 

последствия заданной 

причины, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно- 

следственный анализ; 

способность делать 

вывод на основе 

критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными 

данными.  

Проектно- 

исследовательские 

действия: 

Умеет видеть проблему 

и ставить вопросы; 

умение выдвигать 

гипотезы, 

организовывать и 

проводить 
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текста, не умеет 

структурировать текст. 

Отсутствует 

способность 

устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в тексте 

событий, явлений, 

процессов, умение 

сопоставлять разные 

точки зрения и разные 

источники 

информации по теме. 

помощью к учителю. 

Ориентируется в 

содержании текста, 

понимает целостный 

смысл текста, но может 

испытывать трудности 

с его 

структурированием. 

Способность 

устанавливать 

взаимосвязь описанных 

в тексте событий, 

явлений, процессов, 

умение сопоставлять 

разные точки зрения и 

разные источники 

информации по теме 

проявляется, в 

основном, в ситуации 

контроля и коррекций 

его действий учителем. 

 

эксперименты. 

Умеет делать выводы и 

умозаключения, 

проводить 

наблюдения, 

осуществлять 

планирование и 

проводить простейшие 

опыты для нахождения 

необходимой 

информации и 

проверки гипотез. 

Способен к анализу и 

рефлексии опыта 

разработки и 

реализации учебного 

проекта, исследования 

на основе 

предложенной 

проблемной ситуации, 

поставленной цели и 

/или заданных 

критериев оценки 

продукта/ результата. 

Имеет 

сформированные на 

высоком уровне 

навыки работы с 

разными источниками 

информации. Умеет 

обсуждать и оценивать 

полученные 

результаты и 

применение их к 

новым ситуациям. 

Способен 

самостоятельно 

добывать информацию, 

критически оценивать 

ее, ранжировать по 

значимости, 

ограничивать по 

объему, использовать 

различные источники 

информации, в том 

числе и людей. Умеет 

оценивать результат, 

сравнивая его с тем, 

что было заявлено в 

качестве цели работы, 

видеть ошибки и не 

допускать их в 

будущем.  

Смысловое чтение 

Умеет находить  в 

тексте требуемую 

информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности). 

Хорошо ориентируется 

в содержании текста, 

понимает целостный 

смысл текста, 
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структурирует текст. 

Способен 

устанавливать 

взаимосвязь описанных 

в тексте событий, 

явлений, процессов,  

сопоставлять разные 

точки зрения и разные 

источники 

информации по теме. 

Правильно выполняет 

смысловое 

свертывание 

выделенных фактов и 

мыслей. 

Уровень оценивается 

отметкой «4»  

Для этого уровня 

присущи все 

характеристики, что и 

для отметки «5», но в 

ряде случаев 

обучающемуся 

требовалась небольшая 

помощь учителя. 

Отметка:        

Сформирован- 

ность 

коммуника-

тивных 

универсальных 

учебных  

действий 

Уровень оценивается 

отметкой «2»  

Не сформированы 

коммуникативные 

универсальные 

учебные 

действия:отсутствуют 

навыки публичного 

выступления, 

способность адекватно 

и оперативно 

реагировать на 

вопросы, владение 

речевыми средствами 

дискуссии. Не умеет 

формулировать и 

отстаивать свою точку 

зрения по проблеме. 

Уровень оценивается 

отметкой «3»  

Умеет вступать в 

диалог, но умения , 

связанные участием в 

коллективном 

обсуждении проблем 

проявляются не всегда. 

Не всегда принимает 

чужую точку зрения. 

Понятно для 

окружающих выражает 

свои мысли, но может 

испытывать 

затруднения в поиске 

аргументов для защиты 

своей позиции. Не 

всегда корректен в 

споре. Использует 

речевые средства 

адекватные задачам 

коммуникации. 

Использует 

компьютерные 

технологии, но не 

всегда делает это 

уместно и грамотно. 

Уровень оценивается 

отметкой «5»  

Умеет спрашивать , 

интересоваться чужим 

мнением и 

высказывать свое, 

вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

Способен принимать 

позицию собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения),  

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. С достаточной 

полнотой и точностью 

выражает свои мысли в 

соответствии с  

задачами и условиями 

коммуникации. 

Адекватно использует 

речевые средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции. Умеет 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить 

и корректно отстаивать 

свою позицию не 

враждебным для  

оппонентов образом. 
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Осознанно использует 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владеет 

устной и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Активно и грамотно 

использует 

компьютерные 

технологии для 

решения 

информационных и 

коммуникационных 

учебных задач, в том 

числе: вычисление, 

написание писем, 

сочинений, докладов, 

рефератов, создание 

презентаций и др.; 

Уровень оценивается 

отметкой «4»  

Для этого уровня 

присущи все 

характеристики, что и 

для отметки «5», но в 

ряде случаев 

обучающемуся 

требовалась небольшая 

помощь учителя. 

Отметка:        

Культура 

оформления 

проекта 

Уровень оценивается 

отметкой «2»  

Работа оформлена без 

соблюдения 

предъявляемых 

требований 

 

Уровень оценивается 

отметкой «3»  

Знает требования, 

предъявляемые к 

оформлению проекта, 

но может допускать 

серьезные нарушения в 

оформлении проекта и 

его презентации. 

Уровень оценивается 

отметкой «5»  

Представленная работа 

в полной мере 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

оформлению проекта и 

его презентации. 

Уровень оценивается 

отметкой «4»  

Допущены 

незначительные 

погрешности в 

оформлении работы. 

 

Отметка : 

 

       

                                      Итоговая отметка  

Заключение: 

Дата «______»_____________20____г. 

Руководитель проекта:_______________________________________________ 
                                                      Ф.И.О.,  должность 

Члены экспертной комиссии:_____________________ 
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                                                                               Ф.И.О., должность 

                                                                  _________________________ 

                                                                                Ф.И.О., должность  

Примечание:отметка «2» (неудовлетворительно) за проект не ставится, т.к. проект должен быть доработан 

на срок предварительной защиты. 

 

 

1.3.9. Оценка деятельности образовательной организации 

 

Вид 

оценки 

Процедура Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие проведение процедуры в ОО 

Внешняя Мониторинговые 

исследования                

качества                      

образования 

Нормативно-правовые документы Минпросвещения 

России, Министерства образования и науки Кузбасса, 

регламентирующие участие организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в 

международных, общероссийских, региональных 

процедурах независимой оценки качества 

образования 

 Общественная 

экспертиза результатов 

работы организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Ст.29, 96 ФЗ – 273;  

Постановление Правительства РФ от 10. 07. 2013 № 

582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (с изменениями и 

дополнениями); Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 14.06. 2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования 

образовательной организации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в порядок 

проведения самообследования  образовательной 

организации, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки РФ от14.06. 2013 №462»; 

Приказ министерства образования и науки РФ от 15 

февраля 2017 г. №136 «О внесении изменений в 

показатели деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденные приказом Министерства Образования 

и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№1324» 

Внутрен-

няя 

Педагогический совет Положение о Педагогическом совете (пр. № 89 от 

28.11.2016) 

Управляющий совет Положение об Управляющем совете (пр. № 18 от 

25.03.2020) 

Внешняя Лицензирование  

образовательной 

деятельности 

Федеральный закон РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»(в 

редакции от 31.07.2020г.); ст.91 ФЗ – 273; 

Федеральный закон от 27.12.2019г. №478- ФЗ «О 
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внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части внедрения 

реестровой модели представления государственных 

услуг по лицензированию отдельных видов 

деятельности.» 

Государственная 

аккредитация 

образовательной 

деятельности 

ФЗ-273,ст.92;  

Государственный 

контроль (надзор) в 

сфере образования 

ФЗ-273, ст.93 

Государственная 

итоговая аттестация 

ФЗ-273, ст.59 

Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации ,Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной 

итговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»  

Аттестация 

педагогических 

работников 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

 

Независимая оценка 

качества образования  

ФЗ-273, ст.95 

Приказ Рособрнадзора №590, Министерства 

просвещения России №290 от 06.05.2019 «Об 

утверждении Методологии и критериев оценки 

качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся» в ред. 24.12.2019) 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков)  при получении основного общего 

образования (далее – Программа) 

 

        Цели и задачи Программы, описание её места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Цели программы: создание комплекса организационно-управленческих, 

методических, педагогических условий для реализации системно-деятельностного 

подхода, способствующих достижению обучающимисяосновной школы метапредметных 

образовательных результатов, обеспечивающих способность к сотрудничеству и 

коммуникации, готовность самостоятельно пополнять, переносить и интегрировать 

знания, способность к самосовершенствованию и саморазвитию.                                                                                                                                                          

Задачи программы: 

 организовать взаимодействие педагогов и обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  по развитию универсальных учебных действий в основной 

школе; 
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 реализовать основные подходы, обеспечивающие эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

 обеспечить включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных и 

метапредметных результатов в 5-9 классах; 

 обеспечить преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального общего к основному общему образованию. 

Описание места и роли Программы в реализации требований Стандарта 

Программа развития универсальных учебных действий основного общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП ООО, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. Поэтому задача начальной школы 

«учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – «учить 

ученика учиться в общении», «инициировать учебное сотрудничество». 

Программа направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП ООО, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала 

основного общего образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий; 

- расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

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

проблемы. 

Программа обеспечивает развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; формирования опыта переноса и применения 

универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; повышение 

эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования 

компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; формирование навыков участия в различных формах 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, национальные 

образовательные программы и т. д.); овладение приёмами учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстноками, старшими школьниками и взрослыми в 
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совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование и 

развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение 

информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий сети Интернет. 

Программа развития универсальных учебных действий Учреждения реализуется с 

опорой на использование следующих технологий: 

 технология проектно-исследовательской деятельности; 

 технология проблемного обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технология критического мышления; 

 технология разноуровневого обучения; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 технологии развивающего обучения; 

 технология самостоятельной работы. 

 

        Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, 

а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность 

способов действия обучающегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 

включая организацию этого процесса. 

В основу выделения состава и функций УУД для основного общего образования 

положены возрастные, психологические особенности обучающихся и специфика 

возрастной формы УУД, факторы и условия их реализации, описанные в работах Л.С. 

Выготского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Д.И. Фельдштейна, Л. Кольберга, Э. 

Эриксона, Л.И. Божович, А.К. Макаровой, Я.А. Пономарёва, А.Л. Венгера, Б.Д. 

Эльконина, Г.А. Цукерман и др. 

В программе развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования выделены четыре блока универсальных учебных действий: 

коммуникативные, личностные, регулятивные, познавательные. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиций других людей, партнёра по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного 

 сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
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 компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

 средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

Личностные УУД – жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

действия смыслообразования и нрасвственно-этического оценивания, реализуемые на 

основе ценностно-смысловой ориентации обучающихся (готовности к жизненному и 

личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять нравственный 

аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в 

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

самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных 

смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования). 

 Применительно к образовательной деятельности выделяются два типа действий, 

необходимых в личностно-ориентированном обучении: 

- первый тип: действие смыслообразования; т.е. установление обучающимися связи между 

целями образовательной деятельности и её мотивом, между результатом – продуктом 

учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется; 

- второй тип: действие нравственно-этической ориентации, исходя из социальных и 

личностных ценностей. 

  В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности; 

 основ социальных компетенций (ценностно-смысловые установки и моракльные 

 нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления углубленного 

изучения отдельных предметов. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и кудльтурных традиций; 

 образ социально-политического устройства – представление о государственной 

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

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

 ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

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

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

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

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
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социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

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

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность к самовыражению и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

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

 В рамках деятельностного  (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и  

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экомомических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, псособности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные УУД – действия, обеспечивающие организацию образовательной 
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деятельности: целеполагание – как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составления плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона с реальным действием и его продуктом; оценка – выделение и осознание 

обучающимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня освоения; элементы волевой саморегуляции – как способности к мобилизации сил 

и энергии, волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий.  

 В сфере развития  регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, плпнировать их реализацию, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

  Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию.  

 Познавательные УУД  
 Общеучебные действия: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в т.ч. с помощью компьютерных средств; знаково-

символические действия, включая моделирование; умение структурировать знания; 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; смысловое как осмысление цели чтения и выбор 

вид чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка как средства массовой информации; умение 

адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять тексты 

различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю 

речи и др.). 

 Логические действия: анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в т.ч. 

самостоятельное достраивание, восполнение недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения сериации, классификации объектов; подведение под 

понятия, выведение следствий; установление приченно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений, доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Действия постановки и решения проблем: формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 
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знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата,регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 давать определения понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничения понятия; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процесс, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться; 

 основам рефлесивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

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

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

аргументации. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, место отдельных компонентов УУД в 

структуре образовательной деятельности 

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

 Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение 

в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «География», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «Биология», 
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«Химия», «Физика», Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», «Музыка» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

 Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков – вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений.  

Смысловые акценты УУД 

Русский язык и литература, иностранные языки:  

- формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека; 

- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, нравственное, эмоциональное, 

творческое, этическое и познавательное развитие; 

- формирование коммуникативных универсальных учебных действий: умение 

ориетироваться в целях, задачах,средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- формирование познавательных универсальных учебных действий в процессе освоения 

системы понятий и правил. 

 

 

Математика и информатика: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека, 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

- развитие логического и математического мышления, получение представления о 

математических моделях; овладение математическими рассуждениями; умение применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладение умениями решения учебных задач; представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

Общественно-научные предметы: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, владение экологическим мышлением, 

обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Естественно-научные предметы: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 
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- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях погноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебнызх задач. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Искусство: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся; 

- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Технология:  
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов,и 

сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

- формирование способности придавать эколгическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся; 
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- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях. 

 Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не тглько на 

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

элективных курсов, кружков и др. Схема работы над формированием конкретных УУД 

каждого вида указывается в рабочих программах по учебным предметам, курсам, курсам 

внеурочной деятельности, технологических картах уроков и занятий внеурочной 

деятельности. 

 

           Типовые задачи применения УУД 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные 

универсальные 

- участие в проектах; 

- поводение итогов 

- Ответь на вопрос: Чему я научился на 

уроке? 
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учебные действия: 

- на личностное 

самоопределение; 

- на развитие Я-

концепции; 

- на 

смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-

этическое 

оценивание 

урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, 

моторное, вербальное 

восприятие музыки; 

мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

- самооценка 

события, 

происшествия; 

- дневники 

достижений 

- Подготовь устный ответ на вопрос: Нужно 

ли человеку изучать родной язык? 

- Вспомособенности текста-описания. 

- Напиши о характере, душевных качествах 

близкого тебе человека. 

- В некоторых странах поставлены 

памятники литературным героям. Во 

Франции есть памятник д’Артаньяну. Как 

ты думаешь, почему герой А.Дюма был 

удостоен этой чести? 

- Прочитай стихотворение М.Лермонтова 

«Бородино». Подумай, что важнее для 

автора: передать историческую правду о 

Бородинском сражении или дать оценку 

этому событию, подвигу солдат? 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия: 

-на учёт позиции 

партнёра; 

-на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

-на передачу 

информации и 

отображение 

предметного 

содержания; 

-тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

-ролевые игры; 

-групповые игры 

 

 

 

 

-составь задание 

партнёру; 

-отзыв на работу 

товарища; 

-групповая работа по 

сочставлению 

кроссворда; 

-«отгадай, о ком 

говорим»; 

-диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

-«подготовь 

рассказ…», 

«опиши устно…», 

«объясни…» 

-Выучи правило, расскажи товарищу 

-В группах создайте компьютерную 

презентацию на тему «Вода в природе». 

-Составьте две команды. Первая команда 

будет представлять земноводных, а вторая – 

рыб. Команды по очереди высказывают по 

одной фразе о том, кто лучше приспособлен 

к условиям обитания. Выигрывает 

команда,высказавшаяся последней. 

-Представь, что ты переписываешься с 

другом из далёкой страны. Он хочет 

поздравлять тебя с главными праздниками 

России и просит тебя рассказать о каждом 

из них. Что ты напишешь ему? 

-Посоветуй друзьям, как надо себя вести, 

чтобы избежать переломов и вывихов. 

-В классе на заседании «Географического 

общества» расскажи ребятам о своём 

путешествии. Будь готов ответить на их 

вопросы. 

-Прочитай басню «Ворона и лисица» и 

подготовь с товарищем её инсценировку. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия: 

-задачи и проекты 

на выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач; 

-задачи и проекты 

на сериацию, 

сравнение, 

оценивание; 

-задачи и проекты 

на проведение 

эмпирического 

исследования; 

-«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

-«на что похоже?»; 

-поиск лишнего; 

-«лабиринты»; 

-упорядочивание; 

-«цепочки»; 

-хитроумные 

решения; 

-составление схем-

опор; 

-работа с разного 

вида таблицами; 

-составление и 

- По какому принципу объединены слова? 

Найдите лишнее слово. 

-Пользуясь толковым (фразеологическим) 

словарём, объясни значение слова 

(оборота). 

-Распредели слова с буквами е,ю,я по двум 

столбикам. Сформулируй вывод. 

-Определи тему текста и тему каждой 

части. Составь и запиши план. Выдели в 

каждой части ключевые слова. 

-Проведи небольшой эксперимент: запиши 

10 слов, которые ты чаще всего 

используешь в своей речи. Сравни свои 

слова с теми, которые записали другае 

ребята. Что получилось? Какой вывод 



4 

 
 

-задачи и проекты 

на проведение 

теоретического 

исследования; 

-задачи на 

смысловое чтение. 

 

 

 

 

распознавание 

диаграмм;  

-работа со словарями. 

можно сделать? 

-Отметь признаки, которые подтверждают 

принадлежность человека к 

млекопитающим. 

-Представь, что ты учёный-историк и перед 

тобой находятся памятники культуры 

Древней Руси. Внимательно рассмотри 

иллюстрации в учебнике и определи, что 

они могут рассказать тебе о жизни людей в 

Древней Руси. 

-Переведи и запиши на математическом 

языке: разность числа всех предметов, 

которые ты изучаешь, и числа твоих 

любимых предметов. 

-Среди данных четырёх задач найди такие 

задачи, математические модели которых 

совпадают. 

-Расставь предложения так, чтобы 

получился связный текст. 

-Выбери слова, имеющие одинаковый 

морфемный состав. 

-Какие из данных слов являются 

заимствованными? По каким признакам ты 

это определил? 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия: 

-на планирование; 

-на рефлексию; 

-на ориентировку в 

ситуации; 

-на 

прогнозирование; 

-на целеполагание; 

-на оценивание; 

-на принятие 

решения; 

-на самоконтроль; 

-на коррекцию 

-«преднамеренные 

ошибки»; 

-поиск информации в 

предложенных 

источниках; 

-взаимоконтроль; 

-самоконтроль; 

-«ищу ошибки»; 

-КОНОП 

(контрольный опрос 

на определённую 

проблему) 

-Спланируй работу. 

-Проверь работу товарища, исправь 

возможные ошибки, объясни правописание. 

-Составь алгоритм действий для 

синтаксического разбора. 

-Составь правила эффективного ведения 

дискуссии. 

-Определи цель и (или) задачи урока. 

- Сформулируй проблему, с которой ты 

столкнулся, и попробуй составить план 

действий для её разрешения. 

-Запиши свой режим дня. 

-Составь хронокарту и определи 

эффективность распределения и 

расходования времени. 

-Составь программу действий и вычисли. 

-Составь алгоритм применения правила. 

-Вставь пропущенные буквы, проверь себя 

по словарю, оцени свою работу. 

 Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности. 

 

          Особенности организации учебно-исследовательской и проектной деятельности  

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая будет 

осуществляться в рамках реализации междисциплинарной программы учебно-
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исследовательской и проектной деятельности.  

Принципы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Принцип самодеятельности. Ученик может овладеть ходом своего исследования 

только в том случае, если он сможет это исследование прожитиь на собственном опыте. 

Именно такая деятельность предоставляет ученику гораздо большую свободу 

мыслительной деятельности, чем репродуктивная деятельность. Возможность 

приобретения права выбора собственной предметной деятельности даёт ученику 

необходимость самостоятельного анализа результатов и последствий своей деятельности. 

Каждый достигнутый результат порождает рефлексию, следствием которой становится 

появление новых планов и замыслов, которые в дальнейшем конкретизируются и 

воплощаются в новые исследования. Таким образом, учебная активность приобретает 

непрерывный и мотивированный характер. Самостоятельная деятельность школьника 

позволяет ему выйти на новый уровень взаимоотношений со своими сверстниками и 

педагогами, он становится партнёром и сотрудником взрослого. 

Принцип доступности исследования. Занятие проектной и учебно-

исследовательской деятельностью предполагает освоение материала за рамками 

школьного учебника, и это происходит зачастую на высоком уровне трудности. Педагог 

должен помнить, что понятие «высокий уровень трудности» имеет смысл тогда, когда он 

имеет непосредственное отношение к конкретному ученику, а не к конкретному учебному 

материалу: что для одного ученика достаточно сложно и непонятно, для другого – просто 

и доступно. Поэтому, педагог , определяя тему исследования, проблему для изучения и 

анализа её учеником, должен дать ему возможность самостоятельно определять степень её 

сложности, самостоятельно её выбрать, чтобы потом школьник не бросил заниматься ею, 

уделив уже достаточно времени работе над ней. 

Принцип естественности. Тема исследования, за которую берётся школьник, не 

должна быть надуманной взрослым. Она должна быть реальной и выполнимой, 

интересной и настоящей. Её естественность заключается в том, что ученик сможет 

исследовать её самостоятельно, без посторонней помощи, без каждодневной и постоянной 

помощи взрослого, кргда ребёнок может сам её потрогать, ощутить возможности решения 

проблемы, стать первооткрывателем без подсказки и руководства учителя. 

Принцип наглядности или экспериментальности. В исследовательской 

деятельности человек познаёт свойства веществ и явлений не только зрением, но и с 

помощью других анализаторов. Таким образом, принцип наглядности – достаточно 

широкое понятие и выходит за рамки только созерцательной стороны восприятия 

предметов и явлений и позволяет ученику экспериментировать с теми предметами, 

материалами, вещами, которые он изучает в качестве исследователя. 

Принцип осмысленности. Для того чтобы знания, полученные в ходе исследования, 

стали действительно личными ценностями ученика, они должны им осознаваться и 

осмысливаться, а вся деятельность его в ходе исследования должна быть подчинена 

поиску единого поля ценностей в рамках проблемы. Это возможно только в том случае, 

если цель исследования, задачи, проблема, гипотеза исследования – не готовые выкладки, 

сформулированные взрослым, а плод раздумий ученика. Осмысление проблемы 

происходит в самостоятельной деятельности. Только тогда ученик в состоянии раскрыть 

причинно-следственные связи между отдельными компонентами исследования, своими 

словами сформулировать и объяснить главные теоретические идеи, применить изученную 

теорию для объяснения частных явлений, неожиданных результатов, полученных в ходе 

исследования. Процесс осмысления проблемы, ее обдумывания требует сложной 

мыслительной деятельности, мыслительных операций: синтез, сравнение, обобщение. 

Именно процесс осмысления исследования дает ученику осознанность выполняемого им 

действия и формирует умение совершать логические умственные операции, формирует 

способность переносить полученные или имеющиеся знания в новую ситуацию. 

Принцип культуросообразности. Воспитание у ученика культуры соблюдения 
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научных традиций, научного исследования и новизной и оригинальностью подходов в его 

решении научной задачи. Принцип культуросообразности можно считать принципом 

творческой исследовательской деятельности, когда ученик привносит в исследование что-

то свое, неповторимое, пронизанное своими мироощущениями и мировосприятием, что 

позволяет сделать исследование неповторимым и оригинальным. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментомнаучного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенапрвленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя  

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

 выбирать и использовать методы, релевантные ассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и 

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

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

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

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

описание. объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,  

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
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 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 

фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного)и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Основными предметными областями учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся являются: 

 естественно-научная, 

 математическая, 

 гуманитарная, 

 общественно-научная, 

 лингвистическая, 

 информационные технологии и телекоммуникации, 

 психолого-социальная, 

 культурологическая. 

Направления работы с содержанием образования в процессе проектно-

исследовательской деятельности 

В рамках ООП предлагается работа с содержанием образования в процессе 

организации пректной и учебно-исследовательской деятельности в четырёх направлениях. 

Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые 

позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные действия с изучаемым 

содержанием (например, разработка маршрута путешествия по карте или плану 

местности). Такого рода задания (с дополнительными требованиями к маршруту, которые 

могут формироваться на уроках истории или литературы) вполне вписываются в уже 

существующие традиционные учебные программы. 

Второе – отказ от полной формы проектирования (составление запусковых 

ситуаций, которые позволяют анализировать предложенную информацию глубже и 

разностороннее, чем обычно, т. е. расширять пространство работы школьников, не 

претендуя на полномасштабную проектную деятельность). Фактически речь может идти 

об отдельных заданиях со свободным пространством действия. Важно, чтобы выполнение 

этого задания позволяло превратить знания в средства выполнения задания, причем 

желательно очевидно изначально. Проект может быть небольшим, может не 

заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он никак не может 

превратиться в упражнение. Вот здесь  (на границе упражнения и свободного действия) и 

проходит граница между развивающим проектом и просто ещё одной формой 

традиционной учебной работы. 

Третье – встраивание в содержание учебного предмета проектных форм учебной 

деятельности на ключевых (важных) моментах учебного курса или координации 

нескольких учебных предметов. В этих образовательных местах (точках) учебный процесс 

на определённое время (от одной до трёх недель) превращается в реальное 

прпроектирование определённого фрагмента учебного содержания предмета (группы 

предметов). 

Четвёртое – организация проектной деятельности школьников за пределами 

учебного содержания (социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день 
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полноценное проектирование возможно только вне учебного содержания. Тогда 

содержанием проектирования становится некоторый социальный контекст. 

Особенности включения участников образовательных отношений в проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность 

1)  цели изадачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами; это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определенных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2)  учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д.; строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3)  организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности; в этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Требования к построению проектно-исследовательского процесса 

1.  Проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося. 

2.  Для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества. 

3.  Обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований, как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта. 

4.  Необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта, как в отношении 

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

работы и используемых методов (методическое руководство). 

5.  Необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчетов и во время собеседований с руководителями проекта. 

6.  Небходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника. 

7.  Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путем размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Общие особенности 

Практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 
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проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта и целями исследования; представление результатов в 

соответстствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность,  

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектой и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

– продукта, обладающего определенными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то оьласти, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должени быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

Учебно-исследовательская и проектная работа обучающихся будет организована по 

двум видам: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия; решение проектных задач; разработку и 

представление мини-проектов на уроках; подготовку и защиту проектов на зачетах по 

некоторым курсам, темам (изобразительное искусство, обществознание, информатика и 

др.) и др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа (разработка и представление межпредметных проектов во время 

предметных декад, конференций, конкурсов); интеллектуальные марафоны, конференции 

и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся будет 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм ее организации. Это многообразие позволяет обеспечить подлинную интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем 



4 

 
 

этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

 

В урочной деятельности Во внеурочной деятельности 

 урок-исследование,  

 

урок-творческий отчёт, 

урок изобретательства, 

урок «Удивительное 

рядом», урок-рассказ об 

учёных, урок-защита 

исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, 

урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, 

который позволяет 

организовывать освоение 

таких элементов 

исследовательской 

деятельности, как 

планирование и проведение 

эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание 

исследовательского 

характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести 

 

 

 учебное исследование, 

достаточно протяжённое во 

времени. 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции-походы, поездки, 

экскурсии с чётко обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие 

углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – 

форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе 

работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов,  интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 

может быть представлена по следующим основаниям: 

 

Критерии Типы проектов 

Способ преобладающей 

деятельности 

Информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-

ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения) 

Уровень интеграции Монопредметный (выполняется на материале отдельного 

предмета), межпредметный (учитывает содержание 

нескольких предметов по смежной тематике), 

надпредметный (выполняется на основе сведений, не 

входящих в школьную программу). 

Количество участников Индивидуальный, парный, малогрупповой, групповой, 
коллективный (класс и более в рамках школы) 

Продолжительность Краткосрочный, или мини-проект (несколько дней, недель), 
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средней продолжительности (несколько месяцев), 

долгосрочный (в течение года) 

Форма организации 

учебного процесса 

Учебный, внеучебный 

Формулировкапрое

ктной задачи 

С закрытой задачей, с открытой задачей, с частично 

открытой задачей 

Характер управления 

проектом 

С непосредственным управлением деятельностью 
учащихся, с неявным, скрытым управлением 
деятельностью учащихся. 

Включенность 

проектов в 

тематический план 

учебных курсов 

Текущий (на проектную деятельность выносится часть 

содержания); итоговый (по результатам выполнения проекта 

оценивается освоение обучающимися определенного 

учебного материала) 
Характер контактов 

учащихся 

Классный, школьный  

Использование 

средств обучения 

С использованием классических средств обучения 

(печатные, наглядные, технические); с использованием 

информационных и коммуникативных (компьютерных) 

средств 

Этапы проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Этапы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, 

создание проблемной 

ситуации, 

обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной 

ситуации и понимается как возникновение трудностей в 

решении проблемы при отсутствии необходимых знаний и 

средств; 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, 

компонент умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы – это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью умения 

работать с текстом, которые включают достаточно большой 

набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логическая 

операция, которая направлена на раскрытие сущности 

понятия либо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 

3. Планирование 

исследовательских  

(проектных) работ и 

выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные 

и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 



4 

 
 

4. Поиск решения 

проблемы, проведение 

исследований (проектных 

работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необходимой 

информации и проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; умение 

делать выводы и заключения; умение классифицировать. 

5. Представление 

(изложение) результатов 

исследования или 

продукта проектных 

работ, его организация с 

целью соотнесения с 

гипотезой, оформление 

результатов 

деятельности как 

конечного продукта, 

формулирование нового 

знания  

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, 

доказательство, защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается 

задача, в которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется 

система детских действий, направленных на получение еще никогда не 

существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и, в ходе решения 

которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 

принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная задача 

устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются 

реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически 

проектная задача задает общий способ проектирования с целью получения нового (до 

этого неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде 

набора (или системы) заданий, требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач. 

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

детей между собой при решении поставленной ими самими задачей. Определяет 

место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью 

обучающихся в   г   р  у  п  п  е ; 

 учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 

известных им предметных способов действий в квазиреальную, модельную 

ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют  

п е р е к о н с т р у и р о в а н и я. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших 

подростков (5-6 классы) формируются следующие способности:  

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 
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 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

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

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументированно отклонять точки зрения 

других). 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности обучающихся – есть система учебно- 

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или 

известных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих 

действий в виде проекта. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

*анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

*конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

*выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

* планирование этапов выполнения проекта; 

*обсуждение возможных средств  решения  задач: по дб ор  спо со бо в  решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); 

* собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 
* обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

* сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

* подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

* выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной деятельности школьников. Проект 

характеризуется: 

• ориентацией на получение конкретного результата; 

• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации; 

• относительно  жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) 

результата; 

• предварительным планированием действий по достижении результата; 

• программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 

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

• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 
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Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

            •                 постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

• формулировка   гипотезы   исследования и раскрытие замысла –

сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического 

использования. 

Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках оценивания 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Оценка уровня сформированности ключевых компетентностей в процессе 

выполнения проектной или учебно-исследовательской деятельности осуществляется на 

основе специальных уровневых критериев и оценочных бланков. 

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень обучающегося по каждому 

критерию. При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной 

компетентности ученик может оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот, 

который он демонстрирует в целом. Таким образом, оценочные бланки позволяют 

отмечать продвижение ученика, основные пробелы и успехи в освоении того или иного 

способа деятельности, включая показатели предыдущего и последующего уровней по 

отношению к тому, на котором, предполагается, находится обучающийся той или иной 

ступени обучения. 

Рекомендуется разъяснить обучающимся критерии оценки их проектной 

деятельности и давать качественную оценку его продвижения. При необходимости 

выставлять отметку рекомендуется ориентироваться на общий балл и принимать за основу 

отсчета средний балл по уровню, на котором проводится оценка. При этом обучающийся 

может набрать минимальное количество баллов по одним позициям и количество баллов, 

превышающее требование к данному уровню, – по другим. 

Поскольку переход обучающегося на новый уровень освоения компетентности 

(или его продвижение внутри уровня) нередко связаны с увеличением его 

самостоятельности в рамках проектной деятельности, рекомендуется фиксировать ту 

помощь, которую оказывает учитель при работе над проектом, на оборотной стороне 

бланка. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности обучающегося, 

презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. 

Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, 

другие педагоги; при оценке презентации – также обучающиеся и родители (законные 

представители) несовешеннолетнего обучающегося. Наблюдение и оценку рабочих 

листов портфолио проектной деятельности проводит только руководитель проекта. 

Продукт, полученный обучающимся, не является объектом оценки, поскольку  его 

качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции 

учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения 

проблемы). 

Вместе с тем, факт получения обучающимся продукта является обязательным  для 

легализации оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и 

консультациями необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть 

оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта. 
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Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является 

единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность 

обучающегося может быть оценена. 

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КАК КЛЮЧЕВАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Постановка проблемы 

1 балл признаком того, что обучающийся понимает проблему, является развернутое 
высказывание по этому вопросу 

2 балла обучающийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно над 

этой проблемой, не только формулирует ее своими словами, но и приводит 

свое отношение к проблеме и, возможно, указывает на свое видение причин 

и последствий ее существования; обращаем внимание: указание на внешнюю 

необходимость изучить какой-либо вопрос часто  является признаком 

неприятия проблемы обучающимся 

3 балла важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по которым 

положение дел не устраивает обучающегося 

4 балла обучающийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая, 

предположительно, станет следствием реализации проекта), но и указать те 

причины, по которым он считает, что такое положение вещей окажется 

лучше существующего 

5 баллов противоречие должно быть четко сформулировано обучающимся, таким об- 

разом он делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы 

(поскольку в основе каждой проблемы лежит противоречие между 

существующей и идеальной ситуацией) 

6 баллов поскольку причины существования любой проблемы также являются 

проблемами более низкого уровня, выявляя их, обучающийся демонстрирует 

умение анализировать ситуацию, с одной стороны, и получает опыт 

постановки проблем – с другой 

7 баллов анализ причин существования проблемы должен основываться на 

построении причинно-следственных связей, кроме того, обучающийся может 

оценить проблему как решаемую или нерешаемую для себя 

8 баллов выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, однако 

обучающийся уделяет равное внимание как причинам, так и последствиям 

существования проблемы, положенной в основу его проекта, таким образом, 

прогнозируя развитие ситуации 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Целеполагание 

1 балл признаком того, что обучающийся понимает цель, является развернутое вы- 

сказывание 

2 балла обучающийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, 

предлагая ее деление на задачи, окончательные формулировки которых 

подсказывает учитель (не следует путать задачи, указывающие на 

промежуточные результаты деятельности, с этапами работы над проектом) 

3 балла обучающийся должен предложить задачи, без решения которых цель не 

может быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть 

упущены 1-2 задачи, главное, чтобы не были предложены те задачи, решение 

которых никак не связано с продвижением к цели; учитель помогает 

сформулировать задачи грамотно с позиции языковых норм 

4 балла цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве проблемы 

заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, обучающихся в 
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одном классе, странно видеть в качестве цели проекта проведение 

тематического литературного вечера) 

5 баллов обучающийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в 

лучшую сторону после достижения им цели, и предложил способ более или 

менее объективно зафиксировать эти изменения (например, если целью 

проекта является утепление классной комнаты, логично было бы измерить 

среднюю температуру до и после реализации проекта и убедиться, что 

температура воды, подаваемой в отопительную систему, не изменилась, а не 

проверять плотность материала для утепления оконных рам) 

6 баллов для этого обучающийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит 

все причины существования проблемы или кто может устранить причины, на 

которые он не имеет влияния; при этом он должен опираться на 

предложенный ему способ убедиться в достижении цели и доказать, что этот 

способ существует 

7 баллов многие проблемы могут быть решены различными способами; обучающийся 

должен продемонстрировать видение разных способов решения проблемы 

8 баллов способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими 

(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение 

одной и той же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив 

проводится по различным основаниям: обучающийся может предпочесть 

способ решения, например, наименее ресурсозатратный или позволяющий 

привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п. 

Планирование 

2 балла действия по проекту обучающийся описывает уже после завершения работы, 

но при этом в его высказывании прослеживается понимание 

последовательности действий 

3 балла список действий появляется в результате совместного обсуждения 

(консультации), но их расположение в корректной последовательности 

обучающийся должен выполнить самостоятельно 

5 баллов на предыдущих этапах обучающийся работал с хронологической 

последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение 

задачи на шаги; стимулируемый учителем, обучающийся начинает не только 

планировать ресурс времени, но и высказывать потребность в материально- 

технических, информационных и других ресурсах 

6 баллов это означает, что обучающийся без дополнительных просьб руководителя 

проекта сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, 

нарушении сроков и т.п., при этом точки текущего контроля 

(промежуточные результаты) намечаются совместно с учителем 

8 баллов обучающийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные 

результаты) в соответствии со спецификой своего проекта 

Прогнозирование результатов деятельности 

2 балла в самых общих чертах обучающийся описывает продукт до того, как он 

получен 

3 балла делая описание предполагаемого продукта, обучающийся детализирует 

несколько характеристик, которые окажутся важными для использования 

продукта по назначению 

5 баллов продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими субъектами; 

если это происходит, особенно важно согласовать с обучающимся критерии 

оценки его будущего продукта; на этом этапе учащийся останавливается на 

тех характеристиках продукта, которые могут повлиять на оценку его 

качества 
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6 баллов обучающийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других 

людей в продукте, который он планирует получить (в том случае, если 

продукт может удовлетворить только его потребности и обучающийся это 

обосновал, он также получает 6 баллов) 

8 баллов обучающийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. 

ценность своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по 

продвижению продукта в соответствующей сфере (информирование, 

реклама, распространение образцов, акция и т.п.); вместе с тем, 

обучающийся может заявить об эксклюзивности или очень узкой группе 

потребителей продукта - это не снижает его оценки в том случае, если 

границы применения продукта обоснованы (в случае с планированием 

продвижения продукта границы его использования тоже могут быть указаны) 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА 

Оценка полученного продукта 

1-2 балла 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится – не нравится, 

хорошо – плохо и т.п.; если обучающийся объяснил свое отношение к 

полученному продукту, он претендует на 2 балла 

3 балла обучающийся может провести сравнение без предварительного выделения 

критериев 

4 балла проводя сопоставление, обучающийся работает на основании тех 

характеристик, которые он подробно описал на этапе планирования, и делает 

вывод («то, что я хотел получить, потому что…», «в целом то, но…» и т.п.) 

5-6 

баллов 

критерии для оценки предлагает учитель 

7 баллов обучающийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные 

свойства продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, 

обучающийся предлагает оценить актуальность содержания, соответствие 

нормам литературного языка и эстетику оформительского решения) 

8 баллов см. предыдущий пример: обучающийся предлагает актуальность содержания 

оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - на ос- 

новании экспертной оценки, а оформление - на основании опроса читателей 

Оценка продвижения в проекте 

7 баллов обучающийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только 

отдельную новую информацию, полученную в рамках проекта, или 

конкретный позитивный и негативный опыт, но и обобщает способ решения 

разнообразных проблем, которым воспользовался в ходе деятельности по 

проекту, и переносит его на другие области своей деятельности 

8 баллов обучающийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои 

жизненные планы 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Определение недостатка информации 

1-2 балла признаком понимания обучающимся недостаточности информации является 

заданный им вопрос; продвижение обучающегося с 1 балла на 2 связано с 

проявлением первых признаков предварительного анализа информации 

3-4 балла продвижение обучающегося выражается в том, что сначала он определяет, 

имеет ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем 

самостоятельно очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией 

проекта, по которым он не имеет информации 

5 баллов обучающийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет 

производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу 

(например, областная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, 
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наблюдение за экспериментом, опрос и т.п.) 

6 баллов подразумевается, что обучающийся спланировал информационный поиск (в 

том числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение 

тех вопросов, по которым может работать кто-то один, и тех, которые 

должны изучить все члены группы, и т.п.) и реализовал свой план 

7 баллов обучающийся не только формулирует свою потребность в информации, но и 

выделяет важную и второстепенную для принятия решения информацию или 

прогнозирует, что информация по тому или иному вопросу будет 

однозначной (достоверной), что выражается в намерении проверить 

полученную информацию, работая с несколькими источниками одного или 

разных видов 

8 баллов самостоятельное завершение поиска информации означает, что обучающийся 

может определять не только необходимую, но и достаточную информацию 

для того или иного решения 

Получение информации 

1 балл демонстрировать владение полученной информацией обучающийся может, 

отвечая на вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в 

понимании источника не влечет за собой нарушение техники безопасности) 

или излагая полученную информацию 

4 балла свидетельством того, что обучающийся получил сведения из каких-либо 

конкретных источников, может являться библиография, тематический 

каталог с разнообразными пометками учащегося, "закладки", выполненные в 

Internet Explorer, и т.п. 

Обработка информации 

1 балл обучающийся в ходе консультации воспроизводит полученную им 
информацию 

2 балла обучающийся выделяет  те фрагменты полученной информации, 

которые оказались новыми для него, или задает вопросы на понимание 

3 балла обучающийся называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. 

Задача учителя состоит в том, чтобы снабдить обучающегося такой 

информацией, при этом расхождения могут быть связаны с различными 

точками зрения по одному и тому же вопросу и т.п. 

4 балла обучающийся «держит» рамку проекта, то есть постоянно работает с 

информацией с точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при 

этом как очевидные связи, так и латентные 

5 баллов обучающийся указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие 

друг другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает 

ему об этом 

6 баллов обучающийся привел объяснение, касающееся данных (сведений), 

выходящих из общего ряда, например, принадлежность авторов монографий 

к разным научным школам или необходимые условия протекания 

эксперимента 

7 баллов обучающийся реализовал способ разрешения противоречия или проверки 

достоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой 

способ выбран самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с 

совершением логических операций (например, сравнительный анализ), так и 

с экспериментальной проверкой (например, апробация предложенного 

способа) 

Умение делать выводы на основе полученной информации 

1 балл сначала принципиально важным является умение обучающегося 

воспроизвести готовый вывод и аргументацию, заимствованные из 
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изученного источника информации 

2 балла о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят 

учеником, свидетельствует то, что он смог привести пример, 

подтверждающий вывод 

3 балла обучающийся предлагает свою идею, основываясь на полученной 

информации. Под идеей подразумеваются любые предложения ученика, 

связанные с работой над проектом, а не научная идея 

4-5 

баллов 

обучающийся делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной 

информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В 

данном случае речь идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, 

что приведенный учеником аргумент (для оценки в 5 баллов - несколько 

аргументов) известен в науке (культуре), но в изученном источнике 

информации неприведен 

6 баллов обучающийся выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из 

источника информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих 

вывод в собственной логике, например, выстраивая свою собственную 

последовательность доказательства или доказывая от противного 

7 баллов обучающийся сделал вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения или сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно 

полученных или необработанных результатов опросов, экспериментов и т.п.) 

и вторичной информации 

8 баллов обучающийся подтвердил свой вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученнымиданными 

КОММУНИКАЦИЯ 

Письменная презентация 

1-2 балла при работе обучающихся над проектом задачей учителя является экспертное 

удержание культурных норм, в частности, учитель должен предложить 

образец представления информации ученику, который должен соблюдать 

нормы оформления текста и вспомогательной графики, заданные образцом 

3-4 балла нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может 

включать несколько вопросов 

5 баллов оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, 

диаграммы, сноски, цитаты и т.п.) 

6 баллов обучающийся понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с 

ней определяет жанр текста. Например, если цель – вовлечь в дискуссию, то 

соответствующий жанр – проблемная статья или чат на сайте 

7 баллов обучающийся самостоятельно предлагает структуру текста, 

соответствующую избранному жанру. Например, он предваряет презентацию 

своего проекта раздачей зрителям специально разработанной рекламной 

продукции (листовки) 

8 баллов носитель информации и форма представления адекватны цели 

коммуникации. Например, если цель – привлечь внимание властных 

структур, то это официальное письмо, выполненное на стандартном бланке.  

Если  же целью является обращение с предложением о сотрудничестве к 

зарубежным ровесникам, то это может быть электронное письмо, 

отправленное по e-mail, а если цель – продвижение своего товара, то баннер 

на посещаемом сайте 

Устная презентация. Монологическая речь 

1 балл обучающийся спомощью учителя заранее составляет текст своего 

выступления, во время презентации обращается к нему 

2 балла обучающийся предварительно с помощью учителя составляет план 
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выступления, которым пользуется в момент презентации 

3 балла обучающийся самостоятельно готовит выступление 

4 балла в монологе обучающийся использует для выделения смысловых блоков 

своего выступления вербальные средства (например, обращение к аудито- 

рии) или паузы и интонирование 

5 баллов обучающийся либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные 

наглядные материалы, при этом инициатива использования их исходит от 

учителя – руководителя проекта 

6 баллов обучающийся самостоятельно подготовил наглядные материалы для 
презентации или использовал невербальные средства 

7 баллов обучающийся реализовал логические или риторические приемы, 

предложенные учителем, например, проведение аналогий, доказательства от 

противного, сведение к абсурду или риторические вопросы, восклицания 

8 баллов обучающийся самостоятельно реализовал логические или риторические 
приемы 

Ответы на вопросы 

1 балл обучающийся в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего 

выступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к 

подготовленному тексту 

2 балла при ответе на уточняющий вопрос обучающийся приводит дополнительную 

информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую 

в выступлении 

3 балла обучающемуся задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает 

значение терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором 

раскрываются причинно-следственные связи 

4 балла при ответе на вопрос на понимание обучающийся дает объяснения или 
дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении 

5-6 

баллов 

вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально 

новой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно одно- 

сложного ответа по существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый 

ответ по существу вопроса 

7 баллов допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его 

позиции, обучающийся может уточнить свое понимание вопроса, если это 

необходимо; при ответе он обращается к своему опыту или авторитету 

(мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) или апеллирует к объективным 

данным (данным статистики, признанной теории и т.п.) 

8 баллов свое отношение к вопросу обучающийся может высказать как формально 

(например, поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и 

содержательно (с какой позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом 

случае, необходимо, чтобы при ответе ученик привел новые аргументы 

ПРОДУКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ (РАБОТА В ГРУППЕ) 

Умение соблюдать / выстраивать процедуру группового обсуждения 

1-2 балла для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей 

необходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом 

на I уровне учитель выступает в роли организатора и координатора 

дискуссии, а на II ученики самостоятельно следуют установленной 

процедуре обсуждения 

3-4 балла ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и правилах 

обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя 

перед началом обсуждения 

5 баллов ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные 
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результаты обсуждения 

6 баллов ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно, 

так и устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, 

план действий 

7 баллов группы обучающихся, работающих над проектом, или специально 

сформированные учителем группы могут быть зрелыми и достаточно 

самостоятельными. Однако во время работы любая группа испытывает 

затруднения и ход дискуссии приостанавливается или заходит в тупик. При 

этом возможны два варианта развития групповой работы. 7 баллов 

присуждаются вне зависимости от того, по какому из них пошла группа.  

Во-первых, для входа из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, могут 

использоваться разные способы, например, ученики изменяют организацию 

рабочего пространства в комнате – переставляют стулья, пересаживаются 

сами; жестко регламентируют оставшееся время работы; изменяют 

процедуру обсуждения и т.п. Во-вторых, групповое обсуждение может 

завершиться тем, что ученики резюмируют причины, по которым группа не 

смогла добиться результатов 

8 баллов Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно 

Содержание коммуникации 

1 балл коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, 

возникшие непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям 

других членов группы, если к этому их стимулировал учитель 

2 балла ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, учитель при этом не 

руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников сосредоточены на 

соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они заранее 

готовили идеи, которые будут вынесены на общее обсуждение 

3 балла возможны 2 варианта самоопределения обучающихся по отношению к 

содержанию коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные 

идеи и при этом разъясняют ее другим членам группы, либо высказывают 

свое отношение к идеям других членов группы и аргументируют его 

4 балла чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов 

группы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг 

друга 

5-6 

баллов 

ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказанными 

другими участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов 

группы, развивают и уточняют идеи друг друга 

7-8 

баллов 

понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление 

тупиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, 

при этом ученики могут определять области совпадения и расхождения 

позиций, согласовывать критерии, давать сравнительную оценку 

предложений 

 

      Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ- компетенций 

 В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ – 

компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, презентационными 

навыками, основами информационной безопасности. 

 В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет- 

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 
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нахождения в организации, осуществляющей образовательную деятельсть. В этой связи 

обучающийся может обладать целым рядом ИКТ – компетентностей, полученных им вне 

образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности 

образовательной организации в сфере формирования ИКТ – компетенций становятся 

поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ – компетенций. 

Учитывая протекающие в современном обществе и образовании процессы 

информатизации, характерными особенностями в настоящее время становятся: 

1) ориентирование обучающихся основной школы в информационных и 

коммуникационных технологиях (ИКТ); 

2) формирование способности грамотно применять свою ИКТ – компетентность. 

Определение ИКТ – компетентности  вводится на базе определения ИКТ - грамотности. 

ИКТ – грамотность подразумевает овладение ниже следующими познавательными 

(когнитивными) действиями: 

• определение информации; 

• доступ к информации; 

• управление информацией; 

• интегрирование информации и противопоставление данных; 

• оценивание информации; 

• создание информации; 

• сообщение информации. 

 А под ИКТ- компетентностью подразумевается уверенное владение учащимися 

всеми составляющими навыками ИКТ-грамотности для решения возникающих вопросов в 

учебной и иной деятельности, при этом особо выделяется сформированность обобщенных 

познавательных, этических и технических навыков. 

 ФГОС большое значение отводит навыкам планирования и целеполагания, 

измерений, анализа и обработки информации, сотрудничества, решения проблем, 

коммуникативных навыков и ряд других. При этом исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. Поэтому целью 

формирования ИКТ – компетентности обучающихся становится развитие у обучающихся 

навыков сотрудничества и коммуникации, самостоятельного приобретения, пополнения и 

интеграции знаний; способностей к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

 Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся включают: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности. 

 Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ - 

компетенции обучающихся, выделяем следующие: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 
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• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц и сайтов. 

 

 Эффективное формирование ИКТ – компетенции обучающихся должно быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования 

В ИКТ – компетентности выделяется учебная         ИКТ – компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями школьника. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий, во 

внеурочной деятельности учащихся. Таким образом, формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся должно происходить в рамках системно-деятельностного подхода, в 

процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его результат 

представляет собой интегративный результат обучения школьников. 

Обращение с устройствами ИКТ. 

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых 

операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых 

параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала 

и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. 

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации 

хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых 

фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.  
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Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование 

различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов 

для поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в 

том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в 

различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей; формирование собственного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. 

Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста 

в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение 

и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; 

создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии 

с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на 

их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. 

Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 

редактора; создание графических объектов с повторяющимися и (или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. 

Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; 

запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов.  

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 
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проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, фотокамера, видеокамера). 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

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

помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов 

своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. 

Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным 

исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение 

личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. 

Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых  несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

При освоении личностных УУД ведется формирование критического отношения к 

информации и избирательности её восприятия; уважения к информации о частной жизни 

и информационным результатам деятельности других людей; основ правовой культуры в 

области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД 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 обучающегося. 
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При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как поиск, фиксация, структурирование 

информации; создание простых гипермедиасообщений; построение простейших моделей 

объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. 

Для этого используются: обмен гипермедиасообщениями; выступление с аудиовизуальной 

поддержкой; фиксация хода коллективной/личной коммуникации; общение в цифровой 

среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ – компетентности достигается через реализацию следующих 

условий: 

1. формирование единого информационного пространства Учреждения; 

2. повышение уровня ИКТ – компетентности педагогов Учреждения; 

3. формирование информационной культуры обучающихся, повышение их уровня 

общеобразовательной подготовки в области современных информационных технологий. 

Формирование единого информационного пространства 

В центре внутреннего единого информационного пространства школы должен 

находиться ученик. Единое информационное пространство школы создается ради того, 

чтобы обучающийся за годы обучения в школе мог получать самые передовые знания,  

умел активно их применять, научился диалектически мыслить, раньше социализировался, 

легче адаптировался к быстро меняющемуся миру и при этом успевал посещать кружки, 

секции, читать книги и т.д. Единое информационное пространство школы должно быть 

открыто и подчинено образовательному и воспитательному процессу, обеспечивать и 

обслуживать, впервую очередь, учебную деятельность школы и как ее необходимое 

условие – управленческую. Таким образом, наряду с учеником в центре должны 

находиться и остальные участники образовательных отношений: учителя, родители и 

администрация. 

Открытость информационного пространства школы предполагает обеспечение 

обмена информацией между всеми участниками образовательных отношений, как на 

внутреннем школьном уровне (администрация, учителя, обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, так и на внешнем 

(педагогические сообщества, управляющие структуры, СМИ). Открытое информационное 

пространство обеспечивает прозрачность школы для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и общественности, поднимая тем 

самым уровень доверия к системе образования. 

Построение открытого информационного пространства в нашей школе будет 

осуществляться путем работы по совершенствованию каждого компонента ЕИП: 

1. Аппаратный: укрепление материально-технической базы. 

• 100% обеспечение рабочих мест учителей компьютерами и проекционным 

оборудованием; 

• создание локальной сети с выделенными серверами, включающей проводные и 

беспроводные сегменты, обеспечивающей беспроводное подключение в любой точке 

школы; 

• увеличение доли кабинетов, оснащенных интерактивной доской 

(интерактивной насадкой). 

2. Информационный: освоение и внедрение сетевых технологий и сервисов, 

позволяющих эффективно использовать компьютерное оборудование и цифровые 

образовательные ресурсы: 

• приобретение серверного и другого ПО, позволяющего повысить эффективность 

школьных информационных процессов; 

• формирование и развитие локального хранилища ЦОР с доступом через школьный 

web-сервер на основе предоставляемых в свободном доступе ЦОР федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов и других источников по всем школьным 
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предметам с возможностью его использования за пределами образовательного 

учреждения; 

• формирование банка контрольно-измерительных материалов (включая КИМы по ГИА) 

по всем школьным предметам с возможностью его использования за пределами 

образовательного учреждения; 

• перевод в единый цифровой формат школьного и образовательного видео, 

размещение этого банка на одном сервере; 

• совершенствование сетевых технологий доступа через web-интерфейс ко всему 

многообразию имеющихся ЦОР (спутниковое телевидение, видео, образы CD-дисков, 

хранилищу ЦОР иных типов) по принципу «единого окна»; 

• совершенствование и расширение личного информационного пространства учителя 

на основе создания сайтов в локальной сети и в сети Интернет. 

3. Кадровый: подготовка участников образовательных отношений к деятельности в 

условиях ЕИП, информационного общества. 

• система методической поддержки учителей в области использования 

информационных технологий; 

• интеграция педагогических и информационно-коммуникационных технологий; 

• проектная деятельность учащихся на основе использования средств ИКТ 

(школьные мини-проекты, участие с проектами в городских, областных и всероссийских 

конкурсах и олимпиадах); 

• информирование родителей посредством ИКТ-технологий о деятельности школы, 

расширение спектра данного вида услуг (школьный сайт). 

4. Регламентный: набор правил взаимодействия между различными компонентами 

единого информационного пространства. 

• документы школы (о сайте школы и др.); 

• должностные обязанности работников, ответственных за информатизацию; 

• приказы директора. 

 

Повышение ИКТ – компетентности педагогов 

Процесс подготовки учителей к использованию ИКТ в своей профессиональной 

деятельности не может носить только единовременный и краткосрочный характер. 

Практика показала, что необходимо создать систему регулярной методической поддержки 

учителей  в области применения ИКТ в обучении. Учителям, получившим знания в 

области новых образовательных технологий, требуется постоянно проявлять себя в них, 

иметь профессиональную среду информационного взаимодействия. Для решения этих 

задач необходимо: 

• непрерывное повышение квалификации учителей в области использования ИКТ в 

обучении (причем без отрыва от работы); 

• программно-аппаратное обновление и сопровождение функционирования 

оборудования и информационных ресурсов ОУ, техническое сопровождение ИКТ и 

предоставление доступа к Интернету; 

• информационно-методическое сопровождение педагогической деятельности 

учителей с использованием ИКТ. 

 Планируемые результаты формирования и развития ИКТ - компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

Наиболее эффективно формирование ИКТ – компетентности обучающихся 

проходит в интегративных межпредметных проектах, во внеурочной деятельности. В то 

же время, освоение    ИКТ – компентентности    в    рамках     отдельного     предмета   

содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль 

в формировании УДД. Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска 
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информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, 

естественных науках происходит поиск информации с использованием специфических 

инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях 

формируются общие умения поиска информации. 

Общий принцип формирования ИКТ- компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 

возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 

задач, стоящих перед обучающимся в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе 

«Технология» и «Информатика». Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- 

записи и фотографии формируются в области «Искусство». В этой области обучающиеся 

получают представление о передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную 

роль играют синтетические жанры, например, рисованная и натурная мультипликация, 

анимация. Существенным фактором оказывается возможность улучшения, 

совершенствования своего произведения. В области «Естествознание» (окружающий мир) 

наибольшую важность имеет качество воспроизведения существенных с точки зрения 

анализа явления деталей, сочетание изобразительной информации с измерениями. 

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ- компетентности и 

в начальной и в основной школе. 

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей «Искусство» и 

«Технология», при всей возможной вариативности программ этих предметов не должно 

подменять работу с материальными технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного 

времени, где работа идет только в цифровой среде, не должна превышать 35% в области 

«Технология» и 25% в области «Искусство». 

Курс «Информатика» в основной школе подводит итоги формирования ИКТ- 

компетентности обчащюихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся 

знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую 

деятельность в информационную картину мира. 

Эффективная модель формирования ИКТ- компетентностности, когда ученики учат 

других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме 

индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 

личностные результаты для всех участников. Обучающиеся могут реализовывать 

различные сервисные функции, в том числе – обслуживать технику и консультировать 

пользователей. 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

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

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

беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

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

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

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

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

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 • выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 



4 

 
 

• соблюдать  требования техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информациичеловеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трехмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Физика», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

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

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном  языке с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать  компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 



4 

 
 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История России. Всеобщая 

история». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты  и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трехмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Музыка», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

системах глобального позиционирования; 

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

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

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

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
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Выпускник научится: 

• выступать с аудио- и видеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио-, видеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные примы поиска информации в Интернете, поисковые 

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

• использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

поиска необходимых книг; 

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

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

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

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 
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Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

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

 

Мониторинг сформированности ИКТ- компетентности 

1. Мониторинг сформированности единого информационного пространства 

школы: 

• рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной 

системы школы; 

• удельный вес численности педагогов, использующих информационные технологии 

в учебном процессе для индивидуального подхода и в классном коллективе; 

• увеличение количества педагогов, использующих дистанционное обучение; 

• количество победителей в виртуальных конкурсах, дистанционных и 

эвристических олимпиадах; 

• количество участников и победителей в научно-практической конференции разных 

уровней; 

• количество участников образовательных отношений, вовлеченных в 

интегративные творческие проекты; 

• количество сетевых образовательных объединений педагогов. 

2. Мониторинг ИКТ- компетентности педагогов 

Формирование у школьников ИКТ- компетентности требует от учителей использования 

специальных методов и приемов: 

• учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности; 

• потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые учитель 

обычно дает своим обучающимся (целей будет как минимум две: изучение конкретного 

учебного материала и формирование ИКТ- компетентности); 

• на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с 

дальнейшим групповым обсуждением; 

• формированию ИКТ- компетентности помогает использование активных методов 

обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 

ИКТ – компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку 

разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном 

планировании курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ 

курсов и методических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности 

обучающихся, в которых активно используются средства ИКТ: подготовка сообщения, 

поиск информации в Интернете, видеофиксация наблюдаемых процессов, проведение 

эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. После проведения темы 

(занятия) осуществляется сравнение с планом реального активного использования ИКТ 

каждым обучающимся (как правило, не имеется в виду ответ на задания с выбором ответа, 

слушание лекции педагога с аудио- видеосопровождением). Вычисляется доля (процент) 

информатизации темы усреднением по учащимся. Показатель по курсу вычисляется 
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усреднением по времени. Показатель по образовательному учреждению вычисляется 

усреднением по курсам (с учетом временных весов курсов). 

Мониторинг ИКТ- компетентности обучающихся 

Основной формой оценки сформированности ИКТ- компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио 

по всем предметам. 

Наряду с этим обчащюиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 

технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том 

числе – в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной 

целью формирования ИКТ- компетентности. Оценка качества выполнения задания в 

имитационной среде может быть автоматизирована. 

Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников 

определяется как способность обучающихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска-определения, 

интеграции, управления, оценки, а также ее создания, продуцирования и передачи 

сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 

информационного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. Одним 

из результатов процесса информатизации школы должно стать появление у обучающихся 

способности использовать современные информационные и коммуникационные 

технологии для работы с информацией как в учебном процессе, так и для иных 

потребностей. 

 

Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следующим образом: 

• любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий 

задания). Это делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в 

которой учащемуся приходится решать аналогичные задачи; 

• особое внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен 

прочесть и переработать при выполнении задания. По данным Министерства образования 

и науки РФ, средний девятиклассник функционально читает текст со скоростью 200 слов в 

минуту; 

• выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: 

содержание заданий построены на общекультурных вопросах, «житейских» ситуациях и 

т.д. 

При определении компетентности школьников в области использования ИКТ 

акцент должен делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих 

обобщенных познавательных навыков (умственных навыков высокого уровня). Для 

оценки сформированности таких навыков необходим специализированный инструмент, 

который позволяет оценить демонстрируемые школьниками способности работать с 

информацией в ходе решения специально подобранных задач (в контролируемых 

условиях), автоматизировать процедуру оценки уровня ИКТ- компетентности учащихся и 

учителей. Процедура проведения измерений ИКТ- компетентности называется 

тестированием. В ходе этой процедуры учащиеся выполняют последовательность 

контрольных заданий, которые в совокупности образуют тест. Тексты (или описания) 

заданий естественно называть контрольно-измерительными материалами (КИМ). Тест 

состоит, как правило, из нескольких типов заданий. Будучи встроены в программную 

оболочку инструмента, задания превращаются в автоматизированный тест. 

Итоговый индивидуальный проект. Особенности оценки проектной 

(исследовательской) работы. 

Защита итогового индивидуального проекта является основной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
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продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

учащегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

Результатом (продуктом) проектной деятельностиможет быть любая 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.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимсякраткая пояснительная записка к проекту 

(объемом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов – описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) 

исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

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

Критерии оценки проектной работы 

Индивидуальный проект 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, 

модели, 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. 
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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 ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

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

презентации) по каждому из четырех названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

 Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что – только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательное описание критериев 

 

Критерий Уровни сформированности навыков  

проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность преобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрировано 

свободное владениелогическими 

операциями, навыками 
критического мышления, умение 

самостоятельномыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 
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планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 
некоторые этапы 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, по- 

следовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена преподавателем (комиссией) по каждому из трех 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий); 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

Проект, выполненный на повышенном уровне, оценивается на отметку «хорошо» или 

«отлично», т.е. от 80 до 100 баллов по каждому из критериев, с выведением среднего 

значения. 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией 

по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные 

элементы проекта: завершенный продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

Отметка, выставляемая на базовом уровне, соответствует оценке 

«удовлетворительно» – от 66 до 79 баллов по каждому из критериев, с выведением 

среднего значения. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлениивклассы с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого 

потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, 

формируемые в школе. 

 

 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей будут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать: 
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• договоры о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение преподавателей 

других организаций, осуществляющих образовательнуюдеятельность); 

• экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого 

взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

Новокузнецкого муниципального района. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями через 

посещение научно-методических семинаров; научно-практических конференций; 

консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и других форм 

методической учебы. 

 

Социальный партнер Виды и формы взаимодействия 

ФАП п.Загадное, 

Терсинская 

амбулатория, 

ГБУЗ КО 

“Новокузнецкая 

районная 

больница” 

В медицинских учреждениях ведут прием подростковый врач, 

психолог, дерматолог. Каждый обучающийся в возрасте от 15 

до 18 лет может обратиться к специалистам за помощью, по 

интересующим молодежь вопросам, касающимся здоровья 

ОПДН Отдела МВД 

России по 

Новокузнецкому 

району 

Осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних; организация 

контроля за предоставлением несовершеннолетним условий 

содержания, воспитания, образования, охраны здоровья, 

социального обеспечения и иных социальных услуг; принятие 

мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от 

физического, сексуального, психологического и иных форм 

насилия, от вовлечения несовершеннолетних в разовые 

антиобщественные действия; участие в организации 

работы по выявлению безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних; родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, не выполняющих 

обязанности по содержанию, воспитанию и образованию 

несовершеннолетних либо отрицательно влияющих на их 

поведение; учет лиц данных категорий; выявление и анализ 

причин и условий, способствующих безнадзорности, и 

правонарушениям несовершеннолетних; осуществление мер 

по координации вопросов, связанных с соблюдением условий 

воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а 

также обращением с несовершеннолетними в учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; рассмотрение материалов в отношении 

несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния 

до достижения возраста, с которого наступает 

ответственность, а также рассмотрение дел о поведении, 

отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или 

нормами морали, и об антиобщественных действиях; 

осуществление функции административной юрисдикции в 

отношении несовершеннолетних, их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся  

МАОУ ДПО «ИМЦ 

НМР» 

Новокузнецкого 

муниципального 

Совместная деятельность по обеспечению условий для 

удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных 

потребностей педагогических и руководящих работников, 
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района созданию информационно-технической поддержки 

функционирования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; реализации государственной, 

региональной и муниципальной политики в образовании; 

создании условий для самообразования кадров 

ГОУ ДПО(ПК)С 

«Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации и  

переподготовки 

работников 

образования» 

Совместная деятельность в части повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки руководящих и 

педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, организации аттестации 

педагогов, обучающихся 9-х классов; научно-методического 

сопровождения деятельности педагогов 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 

 Условия реализации ООП ООО, в том числе программы УУД, обеспечивают 

участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

 В учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, созданы все 

условия для развития УУД у обучающихся, что выражается в следующем: 

1) 100% укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками. 

2) Высокий уровень квалификации педагогических и иных работников обра- зовательной 

организации. 

3) Сохраняется непрерывность профессионального развития педагогических работников 

по реализации ООП ООО. 

 Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации; 

• педагоги участвовали в разработке технологических карт уроков по формированию 

УУД и во внутришкольных и районных мероприятиях, посвященных особенностям 

применения приемов формирования и развития УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

 Основным условием реализации программы является готовность учителя к 

использованию УУД, включающая в себя: 

– владение содержанием каждого из УУД и связей между ними; умение выбирать 

УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебного предмета, возрастных 

особенностей учащихся; 

– способность организовывать деятельность учащихся по формированию УУД, 

включая: выделение объективных условий правильного выполнения УУД, планирование 

качества выполнения УУД (по форме, мере обобщения, меры развернутости, меры 

самостоятельности); 
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– подбор учебных заданий и установление последовательности их предъявления. 

         Система оценки деятельности Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, по формированию и развитию УУД  у обучающихся Система 

оценки деятельности Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, по 

формированию и развитию УУД у обучающихся представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Целью системы оценки деятельности Учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся является получение объективной информации о состоянии качества 

образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных 

результатов, условий их достижения требованиям Стандарта. 

Основными задачами являются: формирование единого понимания критериев 

оценки деятельности Учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы 

государственным и социальным стандартам; определение степени соответствия условий 

осуществления образовательных отношений государственным требованиям; 

информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности 

школы по формированию и развитию УУД; разработка единой информационно – 

технологической базы системы качества образования; формирование ресурсной базы и 

обеспечение функционирования школьной образовательной статистики и мониторинга 

деятельности школы по формированию и развитию УУД; изучение и самооценка 

состояния формирования и развития УУД у обучающихся с прогностической целью 

определения возможного рейтинга школы по результатам государственной аккредитации; 

выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; определение рейтинга педагогов и 

размера стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое качество формирования 

и развития УУД у обучающихся; определение направлений повышения квалификации 

педагогических работников, повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам, касающимся формирования и развития УУД у обучающихся; стимулирование 

инновационных процессов с целью поддержания и постоянного повышения качества 

иконкурентоспособности. 

В основу системы оценки качества деятельности Учреждении по формированию и 

развитию УУД у обучающихся образования положены принципы: реалистичности 

требований, норм и показателей качества деятельности по формированию и развитию 

УУД у обучающихся; открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности 

по формированию и развитию УУД у обучающихся; инструментальности и 

технологичности используемых показателей, минимизации  их  количества  с  учетом  

потребностей  всех  участников образовательных отношений; мотивационности – 

соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с их результатами 

деятельности по формированию и развитию УУД, дифференциация размеров заработной 

платы в зависимости от конкретных результатов; доступности информации о состоянии и 

качестве деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся для различных 

групп потребителей; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа. комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, 

установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости. Общее руководство и 

организация оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется 

администрацией школы, которая формирует концептуальные подходы к оценке 

деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает ее крите- 

риальную базу; обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и 

процедуры оценивания; координирует работу различных структур, деятельность которых 
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связана с вопросами оценки деятельности Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг педагогов по 

результатам оценки деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

определяет состояние и тенденции развития школы; принимает управленческие решения 

по совершенствованию деятельности по формированию УУД. 

Оценка деятельности Учреждении по формированию и развитию УУД у обучаю- 

щихся осуществляется посредством следующих мероприятий: 

 

п/п Вид системы оценки Содержание оценки 

1 Внутришкольный 
контроль 

Диагностика достижения метапредметных 

результатов обучающимися на основе комплексных 

работ на межпредметной основе 

2 Социологические и 

психологические 

исследования 

Типовые задачи по определению уровня 

сформированности и развития УУД, опросы, 

мониторинговые карты 

3 Анализ деятельности 

учителей по 

формированию и 

развитию УУД 

Посещение уроков администрацией школы, 

взаимопосещения уроков 

4 Общественная 

экспертиза качества 

образования 

Дни открытых дверей, анкетирование 

учителей, обучающихся, родителей(законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

5 

 

 
 

Внешний аудит Научно-практические конференции, конкурсы, 

олимпиады, муниципальные контрольные работы, 

Всероссийские проверочные работы, Национальное 

исследование качества образования 

 

Периодичность проведения оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию УУД у обучающихся 

определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки 

качества образования в школе. Оценка оценки деятельности по формированию и развитию 

УУД у обучающихся осуществляется на основе принятой в школе системы показателей и 

параметров, характеризующихее основные аспекты (качество результатов, качество 

условий и качество процесса). Основными методами установления фактических 

показателей являются экспертиза и измерение. Процедуры экспертизы и измерения 

определяются комплексом используемых методик оценки, компьютерных программ 

обработки данных, инструктивных материалов и документально зафиксированным 

алгоритмом их применения. Итоги оценки деятельности по формированию и развитию 

УУД у обучающихся  размещаются на сайте школы в сети Интернет в отчетах о 

самообследовании деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Доступ к данной информации является свободным для всех 

заинтересованных лиц. 

 

 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитывается следующая методика мониторинга этапов освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 
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• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Инструментарий мониторинга универсальных учебных действий 

В технологии оценивания УУД в основной школе соблюдается преемственность с 

технологиями оценивания в начальной школе: тетради для проверочных и контрольных 

работ, листы достижений, таблицы по диагностике метапредметных результатов. 

Для оптимизации трудоемкости оценочно-измерительных процедур набора 

универсальных учебных действий для оценки сформированности УУД используются 

следующие положения: 

– учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как 

личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.); 

– системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать 

одну задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных 

действий. 

Система оценки УУД может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения УУД – низкий, средний, 

высокий); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательных 

отношений: родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. 

Предпочитаются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. В образовательной 

деятельности используется методические пособия Диагностические методы мониторинга 

УУД обучающихся 1-7 классов при реализации ФГОС, Диагностический инструментарий 

для мониторинга УУД обучающихся с 5 класса при реализации ФГОС.  

 

2.2. Содержание обязательной части ООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 Содержание предметных областей урочной и внеурочной деятельности 

 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации 

содержания в урочной деятельности 

Основные задачи 

реализации содержания 

во внеурочной 

деятельности 
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Иностранные 

языки 

Приобщение к культурному наследию 

стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к 

иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания 

между людьми и народами; осознание 

тесной связи между овладением 

иностранными языками и  личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), 

необходимой для успешной социализации 

и самореализации; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета. 

Приобщение к 

культурному наследию 

стран изучаемого 

иностранного языка, 

воспитание ценностного 

отношения к 

иностранному языку как 

инструменту познания и 

достижения 

взаимопонимания между 

людьми и народами. 

Русский язык 

и литература 

Изучение языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека, в том 

числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле 

русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к 

русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской 

Федерации, языку межнационального 

общения народов России; осознание тесной 

связи между языковым, литературным, 

интеллектуьным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным 

ростом; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него – к 

сокровищам отечественной и мировой 

культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности 

поколений; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, 

развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; получение знаний о 

Формирование 

российской гражданской, 

этнической и социальной 

идентичности, 

позволяющей понимать, 

быть понятым, выражать 

внутренний мир 

человека, в том числе 

при помощи 

альтернативных средств 

коммуникации; 

воспитание ценностного 

отношения к русскому 

языку как носителю 

культуры, как 

государственному языку 

Российской Федерации, 

языку межнационального 

общения народов России. 
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русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров 

лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Общественно- 
научные 
предметы 

Формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
личностных основ российской гражданской 
идентичности,социальной ответственности, 
правового самосознания, 
поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным 
в Конституции Российской Федерации; 
понимание основных принципов жизни 
общества, роли окружающей среды как 
важного фактора формирования качеств 
личности, ее социализации; владение 
экологическим мышлением, 
обеспечивающим понимание взаимосвязи 
между природными, социальными, 
экономическими и политическими 
явлениями, их влияния на качество жизни 
человека и качество окружающей его 
среды, осознание своей роли в целом, 
многообразном и быстро изменяющемся 
глобальном мире, приобретение 
теоретических знаний и опыта их 
применения для адекватной ориентации в 
окружающем мере, выработки способов 
адаптации в нем, формирования 
собственной активной позиции в 
общественной жизни при решении задач в 
области социальных отношений. 

Формирование 
мировоззренческой, 
ценностно-смысловой 
сферы обучающихся, 
личностных основ 
российской гражданской 
идентичности, 
ответственности, 
правового самосознания, 
поликультурности, 
толерантности, 
приверженности 
ценностям, закрепленным 
в Конституции Российской 
Федерации, собственной 
активной позиции в жизни 
при решении задач в области 
социальных отношений. 

Математика и 

информатика 

Осознание значения математики и 

информатики в повседневной жизни 

человека; формирование представления о 

социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической 

науки; понимание роли информационных 

процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

Развитие логического и математического 

мышления, получение представления о 

Осознание значения 

математики и 

информатики в 

повседневной жизни 

человека, развитие 

логического и 

математического 

мышления. 
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математическх моделях; овладение 

математическими рассуждениями; 

применение математических знаний при 

решении различных задач и оценке 

полученных результатов; овладение 

умениями решения учебных задач; развитие 

математической интуиции; получение 

представления о различных 

информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения 

к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; формирование 

представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных      религий, их 

роли в развитии культуры и истории России 

и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и 

общества; формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении                           

российской государственности. 

Воспитание способности 

к духовному развитию, 

нравственному     

самосовершенствованию; 

воспитание 

веротерпимости, 

уважительного 

отношения к 

религиозным чувствам, 

взглядам людей или их 

отсутствию; знание 

основных норм морали, 

нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в 

культурных традициях 

народов России, 

готовность на их основе к 

сознательному 

самоограничению в 

поступках, поведении, 

расточительном 

потребительстве. 

Понимание значения 

нравственности в жизни 

человека, семьи и 

общества 

Искусство Осознание значения искусства и творчества 

в личной и культурной самоидентификации 

личности; развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека 

с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; развитие 

индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного 

отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам 

Осознание значения 

искусства и творчества в 

личной и культурной 

самоидентификации 

личности. 

Развитие эстетического 

вкуса. 

Развитие индивидуальных 

творческих способностей 

обучающихся. 

Формирование интереса и 

уважительного 

отношения к культурному 

наследию и ценностям 

народов России. 
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мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Естественно-

научные 

предметы 

Формирование целостной научной картины 

мира; понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований 

в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению 

различных задач; овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; овладение умением 

сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; воспитание 

ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; овладение 

экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогнозов 

экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни,  качества окружающей 

среды; осознание значимости концепции 

устойчивого развития; формирование 

умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного 

оборудования, проведение точных 

измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления 

научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном 

анализе. 

Понимание возрастающей 

роли естественных наук и 

научных исследований в 

современном мире,  

постоянного процесса 

эволюции научного 

знания, значимости 

международного 

научного сотрудничества. 

Овладение умениями 

формулировать гипотезы, 

конструировать,        

проводить эксперименты, 

оценивать полученные   

ре зультаты; овладение 

умениями сопоставлять 

экспериментальные и 

теоретические знания с 

объективными реалиями 

жизни; воспитание 

ответственного и 

бережного отношения к 

окружающей среде 

 

 

Технология Развитие инновационной творческой 

деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений 

о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; формирование 

способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

Развитие инновационной 

творческой деятельности 

обучающихся. 

Совершенствование уме- 

ний выполнения учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности. 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

Физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом 

исторической, общекультурной и 

Физическое, 

эмоциональное, 

интеллектуальное и 

социальное развитие 
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жизнедеятель-

ности 

ценностной составляющей предметной 

области; формирование и развитие 

установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и      

безопасного образа жизни; понимание 

личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; овладение основами 

современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей 

среды как естественной основы 

безопасности жизни; понимание роли 

государства и действующего 

законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты 

населения; развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, 

формирование потребности   в 

систематическом участии в физкультурно- 

спортивных и оздоровительных 

мероприятиях.  

личности обучающихся. 

Формирование и развитие 

установок активного, 

экологически 

целесообразного, 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Овладение основами 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Развитие двигательной   

активности обучающихся. 

Формирование 

потребности в 

систематическом участии 

в физкультурно- 

спортивных и 

оздоровительных 

мероприятиях. 

          Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных, курсов внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (п. 18.2.2) программы отдельных учебных предметов, 

курсов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, 

разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов («Руссий язык», «Литература», «Родной 

русский язык», «Родная литература на русском языке», «Немецкий язык», второй 

иностранный язык «Английский язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «Всеобщая история», «История России», «Обществознание», 

«География», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура») содержат следующие 

обязательные разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (спортивно-

оздоровительное направление: «Детский фитнес», «Юные олимпийцы», духовно-

нравственное направление: «Я – гражданин», «От истоков к современности», 

общеинтеллектуальное направление: «Основы логики», «Занимательная математика», 

общекультурное направление: «Радуга творчества», «Мир общения», социальное 
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напрвление: «Экология души», «Школа добрых дел»)  содержат следующие разделы: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организаци и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности размещены на сайте образовательного учреждения в разделе  

«Образование», они являются неотъемлемой частью данной ООП ООО. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования (далее – Программа) 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров 

Программа воспитания и социализации обучающихся Учреждения 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего урочную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, 

систему воспитательных мероприятий, основанного на системе духовных базовых 

национальных ценностей российского общества, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, в соответствии с духовными и 

культурными традициями многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

в области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 



4 

 
 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование  у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

уменияпротивостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, 

роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
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• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 

 Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся. 

 Организация воспитания и социализации обучающихся Учреждения в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

 

Направления духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся 

Ценности 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов 

воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны 

воспитание экологической 
культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни 

жизнь во всех её проявлениях; экологическая 
безопасность; экологическая грамотность; физическое, 
физиологическое, репродуктивное, психическое, 
социально-психологическое, духовное здоровье; 
экологическая культура; экологически целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 
экологическая этика; экологическая ответственность; 
социальное партнёрство для улучшения экологического 
качества окружающей среды; устойчивое развитие 
общества в гармонии с природой 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии 

воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности 



4 

 
 

(эстетическое воспитание) 

 

Все направления воспитания и социализации обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традициях. Приоритетными 

направлениями духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России школа считает воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека включает: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, малой Родины; 

• стремление активно участвовать в делах класса, семьи; 

• любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России; 

• уважение к защитникам Отечества; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

включает: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально- 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
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• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 

 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободами обязанностям человека. 

Содержание деятельности: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории 

и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

 Виды деятельности: 

• изучение обучающимися правовых норм государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения; 

• организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков правового поведения;  

• сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения 

обучающихся; 

• формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового 

выбора мотивами долга, совести, справедливости; 

• изучение биографий выдающихся граждан своей страны - патриотов и борцов за 

Отечество; 

• развитие патриотических чувств учащихся через организацию проведение 

внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не насловах; 

• организация встреч с представителями общества - истинными гражданами и 

патриотами своей страны; 

• создание условий для проявления истинного патриотизма обучающихся, любви к 

Родине, месту, в котором ученик растет; 

• посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование патриотизма и 

гражданской позиции; 

• демонстрация примеров проявления молодежью гражданской позиции и мужества, 

патриотизма; 

• поощрение обучающихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и 

героизм; активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по 

развитию патриотизма и гражданской позиции обучающихся; 

• формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма. 

 Формы занятий: 
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• тематические классные часы; 

• встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

• посещение музеев боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами войны и труда, 

солдатами и офицерами срочной службы; 

• конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

• интерактивные игры (заочные путешествия, игры-путешествия по станциям); 

• участие в конкурсах и концертах, посвященных правовой и патриотической 

тематике; 

• походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме; 

• мероприятия по истории и праву; 

• мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества; 

• благотворительные акции «Ветеран» (ко дню пожилого человека), «Памятник», 

«Рождество в каждый дом», «Весенняя неделя Добра» и др.; 

• шефство над ветеранами войны и труда (встречи с ветеранами, чествование 

ветеранов, подготовка сувениров и подарков для людей, переживших тяготы войны); 

• интерактивные игры; 

• встречи с интересными людьми, ветеранами; Уроки Мужества, Уроки Памяти; 

• обсуждение материалов СМИ; 

• конкурсы чтецов, сочинений, рисунков на темы: «Россия - Родина моя», «Памятные 

даты России», «День России», «Моя малая Родина». 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

 Содержание деятельности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок,  

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); социальные роли в классе: 

лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, 

руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; социальные роли в 

обществе: член определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 Виды деятельности: 

• развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления; 

• участие в благоустройстве школьного и пришкольного пространства; 

• участие в подготовке и проведении тематических линеек; 

• участие в общешкольных мероприятиях; 

• участие в районных мероприятиях; 

• совместные мероприятия с родителями. 

 Формы занятий: 

• совет обучающихся; 

• классные часы; 

• индивидуальные беседы; 
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• конкурсы рисунков и листовок, выставка поделок декоративно-прикладного 

творчества; 

•        экскурсии; 

• праздники ко Дню Учителя, Дню пожилого человека, Дню матери; 

• новогодние утренники и вечера; 

• праздничная программа к 8 Марта, 23 февраля; 

• посвящение в первоклассники; 

• акции. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 Содержание деятельности: 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

•  понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований. 

Виды деятельности: 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора,подкормка птиц и т.д.); 

• участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• усвоение принципов экологически грамотного поведения  в природе; 

• осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 

рисовании, прикладных видах искусства; 

• фотографическая фиксация в поселке и/или в его ближних окрестностях видов, 

представляющих с точки зрения участников этого поиска, особую эстетическую ценность; 

• подготовка на основе серии подобных фотографий тематических презентаций; 

• участие в спортивных мероприятиях, организация и проведение внеклассных 

мероприятий, направленных на формирование умений и навыков здорового и безопасного 

образа жизни, поощрение обучающихся, проявляющих высокие достижения в спорте.  

 Формы занятий: 

• учебные занятия с использованием инновационных образовательных технологий; 

классные часы, лектории; 

• тематические вечера, олимпиады, конкурсы, выставки; 

• спортивные соревнования, акции; 
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• проекты; 

• ролевые и деловые игры, дискуссии; 

• экскурсии, экологические тропы; 

• антинаркотическая акция; 

• акция «Классный час»; 

• круглые столы, тренинги, лекции; 

• встречи с фельдшером поселка; 

• творческие и практические занятия по ПДД; 

• встречи с инспекторами ГИБДД. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Содержание деятельности: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде,творчестве; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования). 

Виды деятельности: 

• участие в олимпиадах ; 

• участие в экскурсиях на предприятия поселка; 

• знакомство с профессиональной деятельностью своих родителей и прародителей; 

• участие в организации и проведении презентаций «Трудовые династии»; 

• участие в различных видах общественно-полезной деятельности; 

• участие во встречах с выпускниками школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших примеры высокого профессионализма, творческого отношения 

к труду. 

Формы занятий: 

• тематические классные часы «Увлечение, которое может стать профессией», «Все 

профессии важны, все профессии нужны», «Моя дорога», «Мир профессий» (профессии 

сферы быта); 

• игра по станциям «Все работы хороши – выбирай на вкус»; 

• анкетирование «Твои знания и увлечения»; 

• экскурсии на предприятия поселка; 

• часы общения с выпускниками «Не ошибись в выборе профессии», «Престижные 

профессии», «Профессии нашего края», «Профессии наших родителей», «Формула успеха 

– труд по призванию» 

• тренинги; индивидуальные и групповые консультации; 

• беседы с детьми и родителями; 
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• ролевые игры; 

• дни творчества, дни открытых дверей и др. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

 Содержание деятельности: 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 Виды деятельности: 

• знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

народов России, родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами; посещение спектаклей в Новокузнецком драматическом театре; 

• знакомство с лучшими произведениями искусства на учебных занятиях, в музеях, 

на выставках, по репродукциям, учебным фильмам; 

• организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

эстетическое воспитание; 

• посещение концертов исполнителей народной музыки; 

• приобретение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности; 

• участие в оформлении классного уголка, озеленении пришкольного участка. 

 Формы занятий: 

• тематические классные часы, индивидуальные беседы; 

• встречи с представителями творческих профессий; 

• экскурсии, посещение городского краеведческого музея, лектории. 

 Организация совместной деятельности Учреждения с учреждениями 

дополнительного образования, организациями культуры и спорта, общественными 

организациями: МБУК «Районная Централизованная Библиотечная Система»; МАОУ ДО  

«ДЮСШ». 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся. 

 

Формы

 индивидуальной 
организации 

Формы групповой организации 

Организация 

профессиональных проб 

школьников: 

предмет «Технология» 

позволяет школьникам 

познакомиться с 

профессиями резчика по 

дереву и металлу, 

плотника, швеи, дизайнера, 

повара. 

Профессиональное просвещение школьников, диагностика и 

консультирование по проблемам профориентации: 

цикл классных часов в 8-9 классах «Мой профессиональный 

выбор»; 

беседа «В мире востребованных профессий»; 

цикл часов общения с родителями «Профессии наших 

родителей»; 

экскурсии на предприятия села;  

Дни открытых дверей; 

«Ярмарка профессий»; профессиональное просвещение. 

 

 Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности школы с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования. 
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Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- 

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

координацию деятельности по социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

создание условий для организованной деятельности школьных органов 

самоуправления; создание возможности для влияния обучающихся на изменения 

школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума, 

включение мероприятий по инициативе Совета старшеклассников в общешкольный план 

работы; 

поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации, обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

усвоение социального опыта, в части освоения норм и правил общественного 

поведения;  

поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

активное участие в изменении школьной среды; 

регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет. 

Миссия Учреждения в контексте социальной деятельности на уровне основного 
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общего образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

Совместная деятельность Учреждения с социальными партнерами. 

 

Направление 
работы 

Социальные 
партнеры 

Цели 
взаимодействия 

Содержание работы 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Социальный 

работник 

Воспитание у 

обучающихся 

активной 

гражданской 

позиции, 

патриотизма. 

Формирование 

ценностно 

нравственных 

ориентаций 

обучающихся. 

Шефство над ветеранами труда: 

- оказание посильной помощи 

ветеранам; 

- организация и проведение 

календарных праздников; 

- совместное проведение 

уроков мужества и классных 

часов, посвященных 

нравственному воспитанию 

школьников. 

Совместное проведение 

мероприятий по 

патриотическому воспитанию. 

Организация совместных 

мероприятий: 

День пожилого человека; День 

семьи; День урожая. 
  

Формирование 

здорового образа 

жизни.Охрана и 

укрепление 

здоровья детей. 

Организация 

занятости и 

отдыха детей в в 

каникулярный 

период. 

Организация работы спортивной 

секции, проведение спортивно-

массовых мероприятий и 

соревнований. 

Дополнительное 

образование 

МБОУ ДО 

«ДДТ НМР» 

Договор о 

совместной 

деятельности. 

Создание 

оптимальных 

условий 

развития 

творческих 

способностей. 

Организация работы 

дополнительного образования. 

Участие в творческих конкурсах, 

организация совместных 

мероприятий. 

Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

ПДН 
План 

совместной 

работы. 

Предупреждение 

противоправных 

деяний среди 

обучающихся. 

Оказание 

правовой 

поддержки 

детям, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

Организация работы Совета 

профилактики. 

Выявление детей «группы 

риска» и неблагополучных 

семей. 

Вовлечение «трудных» 

подростков во внеурочную 

деятельность, спортивные 

секции. 

Проведение профилактических 

лекций для обучающихся. 
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ситуации. Посещение «трудных» 

подростков на дому. 

Предупреждение 

детского 

дорожного 

травматизма 

ГИБДД УВД 
по 
Новокузнец-

кому району 

Профилактика 

детского 

дорожного 

травматизма. 

Воспитание 

чувства 

ответственности 

за свою жизнь и 

здоровье. 

Проведение операции 

«Внимание, дети!». 

Проведение профилактических 

бесед по ПДД. Подготовка 

обучающихся к конкурсам. 

Составление безопасных 

маршрутов для обучающихся. 

 

             Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания. 

 Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

внеурочной деятельности, а также формучастия специалистов и социальных партнѐров по 

направлениям социального воспитания и формирования социальной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности. 

 Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены 

на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала. 

 Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. Спектр социальных функций, обучающихся в рамках системы 

школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

имеют возможность: 

• участвовать в планировании и организации школьных коллективно-творческих дел; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления Учреждением. 

 Деятельность органов ученического самоуправления в Учреждении создаёт условия 

для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также для создания 

общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. Важным условием педагогической поддержки 

социализации обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик 

осуществляются педагогами совместно с родителями обучающихся, 
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квалифицированными представителями общественных организаций, учреждений 

культуры. 

 Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. По мере социокультурного развития обучающихся труд все шире 

используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в студиях декоративно-прикладного искусства, общественно-полезная работа в 

классе) предусматривает привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

 Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. 

 Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых  

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

моделей. 

 Модель 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период под- 

готовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

 Модель 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

 Модель 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 

управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 
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представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

 Модель 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

 Модель 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

 Модель 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений  санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников образования; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

оснащённость кабинетов, спортплощадки необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 
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состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися. 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках ) обучающихся 

на всех этапах обучения;  

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

 Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры и т. п.); 

рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных мероприятий, туристических, экологических кружков,  

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Модель 1 

Режим дня, нагрузки, снятие перенапряжения 

 

№ Содержание деятельности, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Тематические классные часы: 
«Правильный режим дня - залог здоровья и 

успешности» (5 класс); 

«Профилактика переутомления» (6 класс); 

«Общечеловеческие ценности» (7 класс); 

«Здоровье - главная ценность человека» (8-9 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 
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классы). 

2 Тренинги с классными руководителями: 

«Эмоциональная разгрузка»; 

«Экзамены без стресса» (9 классы).  

9 октябрь 

апрель 

Классные 

руководители 

3 Праздник труда и отдыха 5-6 ноябрь Классные 

руководители 

4 «Сделал дело – гуляй смело». 7-9 ноябрь Классные 

руководители 

5 Встречи с фельдшером поселка 
«Режим дня в жизни школьника». 

5-6 сентябрь Медработник 

Модель 2 

Двигательная активность 

 

№ Содержание деятельности, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 «День здоровья» 5-9 сентябрь 

февраль 

май 

Учитель 
физкультуры 

2 Цикл бесед: 
«Спорт укрепляет силу и дух» 

(5класс); 

«Роль физических занятий в жизни 

человека» (6 класс); 

«Если хочешь быть здоров – закаляйся!» 

(7 класс); 

«Самоорганизация и 

самосовершенствование» (8-9 классы). 

5-9 по плану Классные 
руководители 

3 Дискуссии «Спорт: «за» и «против».    8 март Учитель 
физкультуры 

4 Классный час 
«Чистота – залог здоровья». 

5-6 ноябрь Классные 
руководители 

5 Беседа с медработником «Профилактика 
простудных заболеваний. Закаливание». 

5-9 октябрь, 

январь 

Медработник 

Модель3 

Самооценка здоровья, саморегуляция, самоконтроль 

 

 

№ Содержание деятельности, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Составление Памяток здоровья (навыки 

оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, 

переутомления). 

5-6 октябрь Медработник 

2 Игровой тренинг 
«Стратегия принятия решений». 

8-9 январь Классные 
руководители 

3 Цикл классных часов: 
«Основы культуры здоровья» (5 класс); 

«Профилактика переутомления» 

(6 класс); 

«Эмоциональные проблемы подростков» 

(7 класс); 

5-9 ноябрь Медработник, 

врачи ЦРБ 
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Эмоциональные и сексуальные проблемы 
подростков» (8-9 класс). 

4 Уроки физического воспитания, 
биологии, химии, литературы, ОБЖ 

5-9 в теч.года Учителя- 
предметники 

Модель 4  

Здоровое питание 

 

№ Содержание деятельности, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Праздник «Осень, осень, милости 
просим». 

5-8 сентябрь Классные 
руководители 

2 Практикум «Разработка режима и 
меню правильного питания». 

7 октябрь Медработник 

3 Беседа с медработником «Лишний вес: 
что за этим кроется, как диета влияет на 
вес». 

5 декабрь Классный 

руководитель 

 Цикл часов общения: 
«Завтрак утром - знания днем» (5 класс); 

«Здоровое питание: Полезные и бес- 

полезные продукты» (6 класс); 

«Здоровое школьное питание. О пользе 

горячего питания» (7-8 классы); 

«Беседа о фастфуде и традиционной 

кухне россиян» (9 класс). 

5-9 январь Медработник 

 Уроки химии, биологии «Исследование 
пищевых добавок» 

7-9 февраль Учителя- 
предметники 

 

Модель 5 

Профилактика разного рода зависимостей 

 

№ Содержание деятельности, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Беседа «Умей правильно организовать 
своё свободное время!» 

5-6 сентябрь Классные 
руководители 

2 Акция «Знать, чтобы жить». 8-9 сентябрь Классные 
руководители 

3 Диспут «Наркомания: болезнь или 
вредная привычка?» 

8-9 октябрь Классные 
руководители 

4 Демонстрация социальных 

видеороликов, созданных 

старшеклассниками, «Скажи наркотикам 

НЕТ», «Все будет хорошо», «Курить – 

здоровью вредить» и др. 

7-9 ноябрь Классные 
руководители 

5 Цикл тематических классных часов, 

мероприятий: 

«Наши привычки: друзья и враги»  

(5 класс); 

«Как бороться с вредными привычками» 

(6 класс); 

«Как не оказаться под негативным 

влиянием» (7 класс); 

«Далекие и близкие последствия 

употребления спиртных напитков»  

5-9 декабрь Классные 
руководители 
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(8 класс);  

«Твое социальное окружение» (9 класс ) 

6 Ролевая игра «Суд над вредными 
привычками». 

7 январь Классный 
руководитель 

7 Конкурс плакатов, буклетов «Мы за 
здоровый образ жизни» 

5-7 
   апрель 

Учитель 
ИЗО 

8 Выступление агитбригады «Нет - 
наркотикам и ПАВ». 

9 апрель Классные 
руководители 

9 Уроки ОБЖ, физического воспитания, 

биологии, химии, литературы, 

обществознания, информатики. 

 В течение 

года 
Учителя- 

предметни

ки 

 

Модель 6 

Позитивное коммуникативное общение 

 

№ Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Полемика «Поступок человека: 

биологический мотив или нравственное 

удовлетворение?» 

9 октябрь Учителя 

естественного и 

гуманитарного 
циклов 

2 Психологический тренинг «Почему меня 
не любят?» 

5-6 январь Классные 
руководители 

3 Тематические беседы, мероприятия: 
«Игровые ситуации поведенческого 

характера» (5-6 классы); 

«Мы любим друзей и за их недостатки...»  

(7 класс). 

5-7 март Классные 

руководители 

4 Круглый стол «Я и я? Я и мы!» 
 8 

май Классный 
руководитель 

5 Уроки литературы, истории 5-9 В течение 
года 

Учителя- 

предметники 

 

        Описание деятельности школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, при получении основного общего образования может 

быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически 

безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно- 

оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными 

представителями)несовершеннолетних обучающихся и должна способствовать 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни 

во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура Учреждения 

включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
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для  хранения и приготовления пищи; 

организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

оснащённость кабинетов, спортплощадки необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на админи- 

страцию Учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках ) обучающихся 

на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации Учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность, программ, направленных наформирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников. 

Программа предусматривает разные формы организации занятий:  

интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

проведение классных часов; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся необходимой научно-методической литературы; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

         Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен- 

ной позиции обучающихся. 

Благодарственные письма родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся наиболее активных обучающихся по итогам года, в 

которых отмечаются не только учебные успехи, но и творческие, спортивные достижения, 

его социальная активность, вклад в успехи класса и Учреждения. 

Школьное собрание. Награждение обучающихся на общешкольном собрании по 

итогам года грамотами, медалями, кубками, подарками за творческие успехи, спортивные 

достижения, активное участие в жизни школьного коллектива. 

Портфолио обучающегося, в котором отражены личные достижения каждого 

обучающегося. 

 

 

 

          Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 
Критериями эффективности реализации Учреждением воспитательной программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
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контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

и контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

          Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализаци 

Учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательномучреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

Учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимостьпринимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 

компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Учреждение соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создаёт 

условия для проведения мониторинга эффективности реализации Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга  

воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
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обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов. 

Беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.  

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает;  

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

Учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. Основной целью исследования 

является изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в 

условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию основных 

направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
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эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации Учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

образовательные и воспитательные отношения. 

* Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследовании (диагностический). 

* Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

* Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации, обучающихся на интерпретационных и 

контрольных этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей является одной из характеристик положительной динамики 

процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

 Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

 В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

– воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто какценность); 

– эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.). При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 
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воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

 Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания оценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан- 

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 

их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

последовательный, постепенный. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования направлена на создание модели выпускника. 

Модель выпускника: 

подросток, освоивший общеобразовательные программы; 

подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 
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великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 

помощь другим людям; 

подросток, любящий свою семью. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

         Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

 Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования является реализация права каждого ребенка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее 

возможности его развития. 

 В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Его главная задача: защита прав и 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательных 

отношений. 

 Цель программы: определение комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально- 

психологической адаптации личности ребенка. 

 Задачи: 

• выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития, и оказать им специализированную помощь при освоении ООП 

ООО; 

• определить оптимальные специальные условия для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

• осуществить индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

• обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями  

здоровья образовательной программы на доступном им уровне и их интеграцию в 

образовательном учреждении; 

• разработать и использовать индивидуально-ориентированные адаптивные 

образовательные программы для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

• развивать коммуникативную компетенцию, формы и навыки конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

• реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

• оказать  консультативную  и  методическую  помощь   родителям   (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, правовым и другим вопросам. 

 Содержание   программы   коррекционной    работы    определяют    следующие 

принципы: 

• преемственность; 
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• последовательность; 

• наглядность; 

• доступность; 

• активность; 

• соблюдение интересов работы; 

• системность; 

• обходного пути; 

• комплексности; 

• непрерывность; 

• вариативность; 

• рекомендательный характер оказания помощи. 

 

         Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

 Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно - 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа: 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

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

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
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жизненных условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа: 

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Направления работы службы сопровождения 

 

Направление 

работы 

Содержание деятельности Формы и 

методы работы 

с учащимися 

Ответственные 

Диагностическая 

работа 

• Выявление детей с ОВЗ. 

• Организация 

комплексного обследования,

 определение особых 

образовательных 

потребностей  и составление 

рекомендаций по обучению 

(подбор оптимальных 

методов обучения, стиля 

учебного взаимодействия, 

формы проверки знаний) 

• Изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой 

сфер и личностных 

особенностей обучающихся. 

• Изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания 

• Изучение 

документации 

(карта развития 

ребенка и т. д.) 

• Тестирование 

• Наблюдение 

• Мониторинг 

динамики 

развития 

Классный 

руководитель, 

медработник 
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ребенка. Системный 

разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой 

развития ребенка с ОВЗ 

(мониторинг динамики 

развития, успешности 

освоения образовательных 

программ) 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

• Реализация 

рекомендаций ПМПК  

 

• Выбор оптимальных 

программ, методов и приемов 

обучения. 

• Организация и 

проведение индивидуально-

групповых и развивающих 

занятий. 

• Развитие УУД 

• Формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний. 

• Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

• Индивидуальня и 

групповая работа с 

обучающимися 

Классный 

руководитель, 

родители 

(законные 

представители) 

несовершенно- 

летнего 

обучающегося 

Консультативная 

работа 

• Консультирование 

специалистами учителей по 

проблемам оказания 

помощи детям с ОВЗ в 

условиях урока. 

• Консультативная 

помощь семье. 

• Консультационная 

помощь обучающимся в  

вопросе профессионального 

самоопределения. 

Консультация 

специалистов 

• Беседы 

• Малый 

педсовет 

• Консилиум 

Классный 

руководитель, 

родители 

(законные 

представители) 

несовершенно- 

летнего 

обучающегося 
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Информационно-

просветительская 

работа 

• Информационная 

поддержка образовательной 

деятельности обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, педагогов. 

• Использование

 различных форм 

просветительской 

деятельности. 

• Проведение 

тематических выступлений 

для педагогов и родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

• Лекции 

• Беседы 

• Печатные 

материалы 

• Информацион-

ные стенды 

• Печатные 

материалы 

Классный 

руководитель, 

родители 

(законные 

представители) 

несовершенно- 

летнего 

обучающегося 

 

         Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

ООП ООО 

Для реализации требований к программе коррекционной работы, обозначенных в 

ФГОС ООО, в Учреждении создана рабочая группа, в которую наряду с учителями 

включен медработник. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

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

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся с ОВЗ для учета особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы учреждения. 

Сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ. 

II этап (октябрь–май). Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованные образовательные отношения, имеющие коррекционно- 

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

III этап (май–июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

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

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 
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в образовательные отношения и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются  классным руководителем, медицинским 

работником, регламентируются локальными нормативными актами Учреждения, а также 

его Уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в Учреждении 

осуществляются медицинским работником (фельдшером поселка) на регулярной основе и, 

помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику  в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может 

участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает 

инъекции (инсулин) и др.). 

Классный руководитель проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ОВЗ. Основные направления деятельности педагога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками классный руководитель проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация обучающихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление осуществляется и ППк. Цель работы ППк: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка 

рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развитияи 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 
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       Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно - деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

Учреждения: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности). 

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

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может ставить и решить коррекционно-развивающие 

задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам. Для развития потенциала 

обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, согласуются их действия 

(план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на педсоветах, методическом объединении классных руководителей. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетевое взаимодействие внутри ОУ 

 

 

 

 

МБОУ «Загаднинская ООШ» 

ПМПК Учреждения здравоохранения 

Органы правопорядка 

Классный руководитель 

Педсовет Администрация ОУ Медицинский работник 
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Требования к условиям реализации программы 

1. Организационные условия: 

• формы обучения в общеобразовательных классах; 

• обучение по общеобразовательным и индивидуальным программам; 

• дистанционное и (или) обучение на дому. 

2. Психолого-педагогическое обеспечение 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима, использование ИКТ и других современных 

педагогических технологий); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребенка, использование специальных приемов, методов, средств и 

специализированных программ, дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учетом специфики нарушения здоровья ребенка); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил инорм); 

• участие всех детей с ОВЗ вместе с нормально развивающимися детьми во 

всех внеклассных мероприятиях. 

3. Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога и др. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

4. Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. 

Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

5. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

Учителя - предметники Школьный ПМПк Совет ОУ 
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материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду Учреждения. 

6. Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 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 должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данном уровне общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

– способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом.   

 

          Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). 

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии: 

– расширение круга социальных контактов; 

– стремление к собственной результативности. 

Метапредметные результаты: 

– овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; 

– освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; 

– сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т.д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это 
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может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план основного общего образования (далее –учебный план)обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта и определяет состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения), последовательность и 

распределение учебных предметов по периодам обучения; общий объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык. Литература.  

Родной язык и родная литература Родной язык русский. 
 Родная литература на русском языке. 

Иностранные языки Немецкий язык.Второй иностранный язык - 

Английский язык. 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история. 

Обществознание. География 

Математика и информатика Математика. Алгебра. Геометрия. 
Информатика. 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России ( далее – ОДНКР) 

Естественнонаучные предметы Физика. Биология. Химия. 

Искусство Музыка. Изобразительное искусство 

Технология 
Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Технология 
Физическая культура.  

Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Перечень учебных предметов по классам (годам) обучения, 

входящих в обязательную часть учебного плана 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Родной русский 

язык  

4. Родная 

литература на 

русском языке 

5. Немецкий язык 

6. Математика 

7. Всеобщая история 

8.Обществознание 

9. География 

10. Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

11. Биология 

12. Музыка 

13.Изобразтельное 

искусство 

1.Русский язык 

2.Литература 

3.Немецкий 

язык  

4.Английский 

язык 

5.Математика 

6.Всеобщая 

история 

7.История 

России 

8.Обществозна- 

ние 

9.География 

10.Биология 

11.Музыка 

12.Изобрази-

тельное 

искусство 

13.Технология 

1.Русский язык 

2.Литература 

3.Немецкий 

язык 

4.Английский 

язык  

5.Алгебра 

6.Геометрия 

7.Информатика 

8.Всеобщая 

история 

9.История 

России 

10.Общество-

знание 

11.География 

12.Физика 

13.Биология 

14.Музыка 

15.Изобрази-

1.Русский язык 

2.Литература 

3.Немецкий 

язык 

4.Алгебра 

5.Геометрия 

6.Информатика 

7.Всеобщая 

история 

8.История 

России 

9.Общество-

знание 

10.География 

11.Физика 

12.Химия 

13.Биология 

14.Музыка 

15.Изобрази-

тельное 

1.Русский язык 

2.Литература 

3. Родной 

русский язык 

4. Родная  

литература на 

русском языке 

5.Немецкий  

язык 

6.Английский 

язык 

7.Алгебра 

8.Геометрия 

9.Информатика 

10.Всеобщая 

история 

11.История 

России 

12.Общество-

знание 
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14.Технология 

15.Физическая 

культура 

16.Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

14.Физическая 

культура 

15. Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

тельное 

искусство 

16.Технология 

17.Физическая 

культура 

искусство 

16.Технология 

17.Физическая 

культура 

18.Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

13.География 

14.Физика 

15.Химия 

16.Биология 

16.Физическая 

культура 

17.Основы 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные 

занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Максимальный объем аудиторной недельной нагрузки обучающихся определяется : 

 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах при 5-дневной неделе, не более 

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ОВЗ, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся индивидуальные учебные планы. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных учебным 

планом Учреждения на конец учебного года. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Учреждении в сроки, 

определенные календарным учебным графиком на учебный год. 

 

Учебный план основного общего образования 

в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 5 4 3 3 19 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,5 - - - 0,5 1 

Родная литература 0,5 - - - 0,5 1 

Иностранные языки Немецкий  язык 3 3 3 3 3 15 
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Второй иностранный 

язык (английский) 1 1 1 - 1 4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России - 1 1 1 2 5 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 

 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1 - - - - 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности - - - 1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 28 28 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  1 2 2 2 1 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157 

 

Ежегодный учебный план размещен на сайте образовательного учреждения в 

разделе «Образование». Он является неотъемлемой частью ООП ООО. 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897) с изменениями в редакции от 31.12.2015 года и дополнениями. 

Календарный учебный график опеределяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении основного общего 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникулы) по календарным периодам 

учебного года. 

Календарный учебный график включает: 

* даты начала и окончания учебного года; 

* продолжительность учебного года; 

* сроки и продолжительность каникул; 
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* сроки проведения промежуточной и итоговой  аттестаций. 
1. Начало и окончание учебного года 

 Начало учебного года - 1 сентября. 

 Окончание учебного года: 5-8 классах – 31 мая  

 Окончание учебного года в 9 классе регламентируется нормативными документами 

Министерства просвещения РФ, Министерства образования и науки Кузбасса. 

 

2. Продолжительность учебного года и четвертей:   

 Продолжительность учебного года для 9 класса – 34 недели (без учета государственной 

итоговой аттестации), для 5-8 классов – 35 недель.           

Учебный год делится на четверти.  

 Продолжительность (количество 

учебных недель) 

1-ая четверть 8 

2-ая четверть 8 

3-ая четверть 10  

4-ая четверть 9 

4-ая четверть для 9 класса 8 

 

Сроки начала и окончания четвертей утверждаются ежегодно, учитывая рекомендации 

муниципальных органов управления.   

3. Сроки и продолжительность каникул 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней.  

 

 Продолжительность в днях 

Осенние 7 

Зимние  16 

Весенние  10 

Летние для 5-8 классов Не менее 8 недель 

 

Сроки начала и окончания каникул утверждаются ежегодно, учитывая рекомендации 

муниципальных органов управления.   
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4. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 5-8 классах один раз в год в третьей декаде мая.  

Сроки промежуточной аттестации утверждаются ежегодно. 

 Итоговая аттестация в 9 классе проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством просвещения РФ, Министерством образования и науки Кузбасса. 

  Ежегодный календарный учебный график размещен на сайте образовательного 

учреждения в разделе «Образование». Он является неотъемлемой частью ООП ООО. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. План обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности обучающихся. 

 Цель внеурочной деятельности – создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от уроков время; создание в ОО 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности с гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к успешной 

жизнедеятельности в современном обществе, способной осуществлять социально 

значимую практическую деятельность, реализовывать добровольческие инициативы. 

 

 Задачами реализации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования являются: 

• учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

• учет возрастных особенностей развития обучающихся, получающих образование на 

уровне основного общего образования; 

• формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение к 

социальным ценностям; 

• удовлетворение познавательных интересов обучающихся, формирование опыта 

самостоятельной общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности; 

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• реализация компонентов антикоррупционного просвещения и формирование 

правосознания и правовой культуры обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности обучающихся; 

• обеспечение принципа добровольного выбора обучающимися форм внеурочной 

деятельности, возможности для обучающихся в течение учебного года перейти из одной 

группы, осваивающей определенную программу внеурочной деятельности, в другую; 

• ориентация результатов внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования на формирование всех групп планируемых результатов освоения ООП ООО с 

акцентом на личностных и метапредметных результатах; 

• личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

• обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе; 

•       формирование общей культуры обучающихся. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
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• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение обучающимися социального опыта; приобретение обучающимися 

опыта самостоятельного общественного действия. 

 План внеурочной деятельности Учреждения определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении основного общего образования (до 1700 часов за 5 лет обучения) с учетом 

интересов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возможностей Учреждения (кадровых, финансовых, материально- 

технических). 

 Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности на конкретный учебный год. 

 Ежегодный план внеурочной деятельности размещен на сайте образовательного 

учреждения в разделе «Образование». Он является неотъемлемой частью ООП ООО. 

Особенности организации внеурочной деятельности в Учреждении 

 Внеурочная  деятельность  Учреждения осуществляется согласно календарному 

учебному графику образовательной организации на текущий учебный год. 

 Внеурочная деятельность обучающихся при получении основного общего 

образования осуществляется по пяти направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

 Внеурочная деятельность может быть реализована в таких формах, как кружки, 

экскурсии, круглые столы,  общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 При разработке модели организации внеурочной деятельности были учтены и 

использованы ресурсы образовательной организации. Для организации внеурочной 

деятельности выбрана оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов предполагает, что в ее реализации 

принимают участие педагоги школы (классные руководители, учителя). 

 Координирующую роль на уровне класса выполняет классный руководитель, 

который: 

– взаимодействует с педагогическими работниками школы; 

– организует в классном коллективе систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности; 

– организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 Использование ресурсов школы позволяет создавать для обучающегося особое 

образовательное пространство в микросоциуме – ближайшей среде жизнедеятельности 

ребенка, помогающей развивать интересы, успешно проходить социализацию, осваивать 

нравственные ценности, обеспечивать успешную адаптацию к современным 

социокультурным условиям.  

 Для реализации модели педагогами используются виды внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество;  

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 
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 Оптимизационная модель является целостной системой реализации Учреждением 

внеурочной деятельности, включающей в себя следующие составляющие: 

 

Организация 

деятельности 

ученических 

сообществ 

Организация деятельности ученических сообществ 

обучающихся 5 – 9 классов (организация детского объединения 

Новокузнецкого муниципального района «Свет», волонтёрское 

движение, юнармейский отряд «ЮНАРМИЯ», детская 

организация имени Ю.А.Гагарина, детское объединение «Совет 

обучающихся» и др.) является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, социальной самоидентификация посредством 

участия обучающихся в личностно- значимой деятельности, 

приобретение обучающимися знаний о социальных ролях 

человека, компетенции в сфере общественной самоорганизации, 

участия в общественно значимой деятельности 

Организационное 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Включает совокупность действий, направленных на оптимальное 

использование информационных, социально-психологических, 

коммуникативных и др. ресурсов для достижения обучающимися 

максимально возможных результатов в образовательной 

деятельности (проектно - исследовательская деятельность; 

индивидуально-групповое сопровождение обучающихся по 

подготовке к предметным олимпиадам и конкурсам, работа 

обучающихся с портфелем достижений и др.) 

Педагогическая 

поддержка и 

обеспечение 

благополучия 

обучающихся в 

школьном и 

внешкольном 

пространстве 

Направлена на создание условий для саморазвития обучающихся 

(самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования, развитие мотивации и способности к 

духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации). Предметом педагогической поддержки является 

процесс совместного с обучающимися определения его 

собственных интересов, целей, возможностей и путей 

преодоления препятствий (проблем), мешающих им сохранить 

свое человеческое достоинство и самостоятельно достигать 

желаемых результатов в обучении, общении, здоровом образе 

жизни. Основной технологией педагогической поддержки 

обучающихся является технология сопровождения, направленная 

на создание эмоционального благополучия ребенка, его 

успешного развития и обучения, на обеспечение продуктивного 

продвижения обучающегося по индивидуальному 

образовательному маршруту, включающему, в том числе, и 

внеурочную деятельность 

 

 Структура плана внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС ООО и 

включает регулярные внеурочные занятия, которые проводятся с четко фиксируемой 

периодичностью (один, два или несколько часов в неделю) и в четко установленное время 

(в определенные дни недели в определенные часы) в соответствии с расписанием занятий 

внеурочной деятельности, утверждаемого приказом дректора Учреждения и нерегулярные 

внеурочные занятия, которые планируются и реализуются в соответствии с планом 

воспитательной работыУчреждения. 

 Общий объем учебных часов, отводимых в Плане на реализацию различных форм 
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внеурочной деятельности, выбранных обучающимися и их родителями (законными 

представителями) из перечня, определенного Учреждением в соответствии с 

содержательной и организационной спецификой ООП ООО, определяется исходя из 

требований п. 15 ФГОС ООО к ООП ООО, которые должны содержать обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся, которая 

способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов участников образовательных 

отношений, в том числе личных потребностей обучающихся. В зависимости от своих 

интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой индивидуальный 

образовательный внеурочный вектор. 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Образовательные программы 

(регулярные занятия)/ 

Возможные формы внеурочной деятельности 

(нерегулярные занятия) 

Классы 

Спортивно- 

оздоровительное 

Регулярные занятия 5 – 9 

Направление представлено программами, 

способствующими мотивированию обучающихся к 

участию в спортивно-оздоровительной деятельности, 

овладению умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, по- 

движные игры, регулярные занятия спортом и т.д.). Во 

время занятий, в том числе в виде прогулок, походов, 

спортивных туристических игр, обучающиеся усваивают 

определенные правила поведения в среде обитания, учатся 

находить способы правильного реагирования в необычной 

ситуации, осваивают элементарные навыки пребывания в 

природе, осознают важность здорового образа жизни, 

активного отдыха и правильного двигательного режима. 

Предлагаемые программы предназначены для 

оздоровительной работы с детьми, проявляющими интерес 

к физической культуре и спорту 

Нерегулярные занятия 

 

Дни единых действий в рамках деятельности ОДО НМР,      

муниципальная    военно-спортивная игра «Зарница», 

спортивные соревнования в классном и школьном 

коллективе, подвижные игры, спортивные игры, эстафеты,  

конкурсы утренней гимнастики, Малые Олимпийские 

игры, туристические походы, Дни здоровья 

 

Духовно- Регулярные занятия 5 – 9 
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нравственное Направление представлено программой практико- 

ориентированной направленности, которая нацелена на 

воспитание Человека и Гражданина, духовно– 

нравственных и гражданско-патриотических качеств 

личности обучающихся, на решение задач по 

формированию у детей способности к ответственным 

решениям, умению общаться и сотрудничать на основе 

совместной значимой деятельности 

Нерегулярные занятия 

Дни единых действий ОДО НМР, деятельность членов 

отряда «ЮНАРМИЯ», «Кто, если не мы?!»: акции 

гражданско- патриотической направленности, Вахта 

Памяти, митинги, праздники, дискуссии, встречи, 

творческие проекты, викторины, конкурсы, музыкальные 

вечера, просмотр фильмов, встречи с интересными 

людьми, беседы, дискуссии, просмотр кинофильмов  

Социальное Регулярные занятия 5 – 9 

Программы социального направления ориентированы на 

формирование активной жизненной позиции через 

включение обучающихся в практическую социально 

значимую деятельность, на развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки 

Нерегулярные занятия 

Дни единых действий ОДО НМР, социальные 

(профессиональные) пробы, беседы, общественно- 

полезные практики, Месячник по подготовке участников 

образовательных отношений к действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, Единые дни 

безопасности, тематические профилактические недели, 

конкурс социальной рекламы, Весенняя неделя добра, 

благотворительные акции, социальные пробы, 

экологические акции, школьные, районные       

соревнования,         выставки и конкурсы по пропаганде 

ПДД и ПБ, литературно-музыкальные композиции, 

операции, конкурсы по профилактике пожарной и 

дорожной безопасности, учебные тренировки, эстафеты,  

волонтерские акции, конкурсы 

Общеинтеллек-

туальное 

Регулярные занятия 5 – 9 

Программы данного направления ориентированы на 

формирование у обучающихся исследовательской 

деятельности, формирование навыков поиска и работы с 

различными информационными источниками, развитие 

познавательной активности обучающихся, развитие и 

закрепление навыка рефлексии собственной деятельности в 

процессе овладения методами научного познания, 

формирование у обучающихся потребности к 

целенаправленному самообразованию, развитие 

самостоятельности и ответственности за результаты 

собственной деятельности 

Нерегулярные занятия 
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Дни единых действий ОДО НМР, предметные недели, 

конкурсы проектов «Я– исследователь»,  школьная 

научно-практическая конференция, интеллектуальные 

игры,  олимпиады, игры интеллектуальные 

 

Общекультур-

ное 

Регулярные занятия 5 – 9 

Программы данного направления помогают развивать 

творческие способности детей, приобщают к 

культурным ценностям. В рамках освоения программ 

предполагается участие школьников в экскурсиях, 

выставках, во встречах с интересными людьми. Программы 

предусматривают знакомство с историей малой Родины, с 

основными музеями города Новокузнецка, развитие 

способности к поисково-исследовательской деятельности, 

самостоятельности и инициативы. Кроме того, дети 

знакомятся с жизнью замечательных людей своего поселка, 

города Новокузнецка, области 

Нерегулярные занятия 

Дни единых действий ОДО НМР, классные и школьные 

праздники, торжественные линейки, спектакли, конкурсы, 

выставки, экскурсии, творческие мастерские 

 

 Конкретизация состава и структуры направлений, форм организации, объема 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного общего 

образования с учетом интересов обучающихся приводится в плане внеурочной 

деятельности на конкретный учебный год, разрабатываемый и принимаемый ОУ. Порядок 

организации занятий внеурочной деятельностью регламентируется локальным актом 

Учреждения – Положением о внеурочной деятельности обучающихся. 

 

3.4. Система условий реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и методические 

материалы, а также иные компоненты 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Кадровое обеспечение 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность Учреждения педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников Учреждения; 

– непрерывность   профессионального развития педагогических работников 

Учреждения. 

 Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

ООО, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
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работников образования) и профессиональный стандарт по соответствующей должности. 

 Образовательная организация укомплектована работником пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

 К реализации ООП ООО не допускаются лица, лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором 

суда; имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых 

установлены законодательством Российской Федерации; признанные недееспособными в 

установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные 

установленным перечнем. 

Кадровое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательн

ых программ 

10/4 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или  среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в ОУ безпредъявления 

требований к стажу работы 

Соответствует 

 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 49) проводится аттестация педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников – в целях установления 

квалификационной категории. 

 Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет . 

 Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется Аттестационной комиссией Министерством 

образования и науки Кемеровской области по аттестации педагогических работников. 

 Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
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по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

 Уровень подготовки педагогических работников, график аттестации 

административно-управленческого персонала и педагогических кадров на соответствие 

занимаемой должности или квалификационную категорию размещен на официальном 

сайте образовательного учреждения. 

 

 

Кадровый состав для реализации ООП ООО 

 

Специалисты Функции Количество специалистов 

в основной школе 

Учитель основной 

школы 

Организация условий для 

успешного продвижения ребенка врамках учебнойдеятельности 

4/(3-первая ) 

Административный 

персонал  

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

1/соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

 Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным 

программам основного общего образования, должна обеспечиваться освоением 

работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельностине реже чем один раз в три года.  

План-график повышения квалификации работников ОО (разрабатывается и 

утверждается ежегодно). 

 2021г. 2022г. 2023г. 

Количество 

педагогов 

1 2 1 

 

 Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

•  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур сами, 
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необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

 

Организация методической работы 

Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Подведение 

итогов, 

обсуждение 

результатов 

1. Заседания методического 

объединения классных 

руководителей по проблемам 

реализации ФГОС 

Ежегодно Руководитель 

МО 

Решения 
заседания 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

2. Участие педагогов в проведении 

педагогических советов, мастер- 

классов, круглых столов, 

«открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям 

реализации ФГОС 

Ежегодно Директор Решения 

педагогических 

советов, 

презентации, 

рекомендации 

3.Семинары, педагогические 

чтения, конференции, 

посвященные содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС 

Ежегодно Директор Презентации, 

публикации 

методических

материалов 

4. Участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов основной 

образовательной программы при 

внесении изменений и дополнений 

По мере 

необходимос

ти 

Директор  

5.Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения 

собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами 

ФГОС 

По мере 

необходимости 

Педагоги Рекомендации 

 

 Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического  

совета, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации,  и т. д. 

 Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Примерные критерии оценки результативности деятельности 

педагогических работников. 

Результативность деятельности может оцениваться по схеме: 

• критерии оценки, 

• содержание критерия, 
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• показатели/индикаторы. 

 Показатели и индикаторы разработаны образовательным Учреждением на основе 

планируемых результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы Учреждения. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, волонтерском движении. 

 Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке 

качества деятельности педагогических работников учитываются  востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе; распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со 

всеми участниками образовательных отношений и др. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают 

преемственность содержания и форм организации образовательных отношений при 

получении основного общего образования; учет специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенности перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и административных работников, 

родительской общественности; вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений; диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения; вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

 Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. 

Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху, его нужно знать и 

понимать. Познание каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, 

творческого потенциала – главное направление работы педагогов Учреждения. 

 Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно 

организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические 

и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в 

школьной среде. 

Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной личности, 

адаптированной к современной социально-экономической реальности, нацеленной на 

самообразованиеи самосовершенствование; раскрытие способностей школьника. 

Задачи: 

• Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социо- 

культурном этапе онтогенеза с опорой на личные достижения, которые реально есть у 

ребенка. 

• Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника, 

приоритетность потребностей, целей, и ценностей егоразвития. 

• Систематически отслеживать протекание адаптационного периода обучающихся. 

• Систематически отслеживать динамику психического развития школьника в 

процессе его обучения. 

• Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, а 
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также детям с ограниченными возможностями здоровья. 

• Обеспечивать поддержку одаренных детей. 

• Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех 

возможностей, которые она представляет для обучения и развития школьника, и тех 

требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню 

развития. 

• Осуществлять определение психологических критериев эффективного обучения и 

развития школьников. 

• Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы работы, 

которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников. 

• Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему 

постоянной работы в соответствии сосновными положениями ФГОС общего образования. 

 Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• развитие экологической культуры; дифференциациии индивидуализации обучения; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

• выявление и поддержка одаренных детей; 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 Для оценки профессиональной деятельности педагога в Учреждении используются 

различные методики оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений. 

 Преемственность содержания и форм организации образовательных отношений, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего 

образования и основного общего образования. 

 Преемственность содержания и форм организации образовательных отношений с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, включают: 

учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательных отношений. 

 

Уровень 
образования 

Начальное общее образование Основное общее образование 

Содержание Адаптационный период в 

жизни первоклассников 

Адаптационный период в 

жизни пятиклассников 

Формы Педагогические консилиумы, Дни 

открытых дверей для родителей,  

Педагогический совет по 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования 

Педагогические консилиумы, Дни 

открытых дверей для родителей, 

Педагогический совет по 

преемственности начального и 

основного общего образования 

 

 Преемственность соблюдается в отношении диверсификации уровней психолого- 
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педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

организации); форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). 

 

3.4.3. Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений при получении основного общего образования 

 Уровни психолого-педагогического сопровождения (диверсификация уровней) 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 
 

 

 

 

  

              Диагностика направлена на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года. Устанавливается наиболее благоприятное время проведения 

той или иной диагностики в контексте становления учебных навыков и развития 

познавательных процессов. То есть выявляются сензитивные периоды освоения тех или 

иных учебных знаний, умений, навыков, в основе которых лежат определенные 

психические функции. Это позволяет вовремя предупредить проблемы обучения, 

организовать помощь детям, внести корректировку в программу и т.д. Практически 

каждый диагностируемый параметр измеряется. Это необходимо для того, чтобы 

установить динамику развития, переход из одного уровня в другой. Мы используем 

методики, которые можно применять в разные периоды обучения, а результаты 

соотносить друг с другом. Результаты исследований позволяют диагностировать 

биологические факторы развития, прогнозировать успешность учебной и познавательной 

деятельности, предупреждать перегрузки и утомление, эмоциональные нарушения. В ходе 

овладения методами и методиками психолого-педагогической диагностики 

психологические знания включаются в личный опыт педагогов и используются ими в 

своей работе. Психолого-педагогическая диагностика необходима для достижения цели 

психологического мониторинга – создание условий, необходимых для успешного 

решения образовательных, познавательных и социальных задач. 

 

Диагностический минимум 

(с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся) 

 

№ Название Класс Цель 

1 Опросник Г.А. Карповой для 

обучающихся 5-9 классов 

«Методика исследования 

мотивационной сферы» 

5-9 Выявление осознаваемых 

обучающимся мотивов учебной 

деятельности 

Консультирование Диагностика Экспертиза 

Развивающая работа Профилактика Просвещение 

Коррекционная работа 
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2 Тест Филлипса на тревожность 5 Определить уровень и характер 

тревожности у детей младшего и 
среднего школьного возраста 

3 «Карта интересов» 
О.Г.Филимоновой 

8 Изучение интересов, способностей, 
склонностей школьников 

4 Опросник для определения 
профессиональной готовности 
Л.Н. Кабардовой 

8 Определение профессиональной 

готовности подростков 

5 Тест на оценку 

сформированности навыков 

чтения «Прогноз и профилактика 

проблем обучения» 

Л.А.Ясюковой 

5 Изучение сформированности 

навыков чтения как одной из 

составля-ющих познавательных 

УУД. 

6 Методика «Числовые ряды» 

Методика «Аналогии»  

Методика «Классификаци» 
Методика «Обобщение» 

6 
6-7 

7 
7 

Диагностика умственного развития 

школьного возраста 

7 Тест структуры интеллекта  

Р. Амт-хауэра 

9 Оценка уровня и структуры 
интеллектуальных способностей 
подростков 

8 Тест Ф.Фидлера 5-7 
9 

Оценка психологической атмосферы 
в группе 

 

 

Консультирование педагогов и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется учителем с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией Учреждения. 

Профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа осуществляются в течение всего учебного времени. 

Этапы осуществления: 

• Психолого-педагогическая поддержка пятиклассников на этапе адаптации. 

• Экспертиза динамики психологического развития подростков. 

• Развивающая работа по уровню сформированности когнитивной сферы и учебной 

мотивации обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-ых классов 

Основная проблема этого периода обучения – адаптация к школе. Основное 

значение придается профилактике дезадаптации. В связи с этим проводятся 

психопрофилактические адаптационные занятия, направленные на профилактику 

школьной тревожности у обучающихся, создание условий для успешной школьной 

адаптации с учетом наиболее вероятных, с точки зрения возраста, «факторов риска». Все 

диагностические данные заносятся в карту индивидуального психического развития 

ребенка на каждом году обучения. Здесь же указываются показатели учебной 

деятельности – умение принимать и анализировать учебную задачу, контролировать свои 

действия, оценивать результаты. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Объект – обучение и психологическое развитие ребенка в ситуации школьного 

взаимодействия. 

Предмет – социально – психологические условия успешного обучения и развития; 

Метод – сопровождение. 
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Предполагаемые результаты: 

• Установление факторов и условий успешного обучения. 

• Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и 

задачами. 

• Прогнозирование и предупреждение школьных проблем и трудностей. 

• Оказание эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся. 

• Установление диалоговых отношений между обучающимися, учителями, 

администрацией, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

• Формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому 

вариативному поведению в сложных жизненных ситуациях. 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников представлено 

подпрограммами, некоторые из них не имеют жесткой соотнесенности с годом обучения 

детей. Задачи последующих подпрограмм решаются на основе предыдущих достижений 

учащихся, родителей, педагогов. 

Факторы, влияющие на выбор определенной подпрограммы 

психолого-педагогического сопровождения: 

– Психолого-педагогическая характеристика класса (особенности группового 

развития, позитивное содержание в развитии совместной деятельности и общения в 

коллективе, проблемы и степень их выраженности, психологическая зрелость 

обучающихся, содержание интересов, запросы детей на психологическое образование, 

приобретение умений). 

– Психолого-педагогическая компетентность учителей. Запросы учителей, 

администрации в отношении определенного класса. Место и содержание психологических 

задач, входящих в запросы педагогов. 

– Родительское образование. Запросы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (повторяющиеся, отдельные). Психологические 

задачи, направленные на решение родительских запросов. 

– Смысловое содержание проведенной психологической работы, 

нереализованные задачи, причины эффективности/неэффективности. 

– Организационно-методические возможности школы в плане использования 

психологической подпрограммы. 

– Готовность педагога взять на себя ответственность за содержание и 

результат профессиональной работы. 

О психолого-педагогическом сопровождении родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

В процессе непрерывного психологического сопровождения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся психолог имеет возможность 

обсуждать и развивать родительское отношение к воспитанию и обучению детей, к 

особенностям работы учителей, администрации, что позволит сблизить индивидуальные 

смысловые контексты обучающихся с целью поиска вариантов разрешения конфликтов в 

образовательных ситуациях. 

О психолого-педагогическом сопровождении педагогических и 

административных работников 

Обучение представляет собой личностно-коммуникативное взаимодействие 

педагогов и обучающихся, воплощающееся в психолого-дидактических ситуациях, 

организуемых педагогом; понимание педагога и обучающихся в образовательных 

отношениях достигается через их взаимную рефлексию информационных отношений 

между педагогом и обучающимися. Объектом обучения в этом случае выступает учебный 

материал, через который возможна профессиональная самореализация педагога и 

становление субъектности ученика. 
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Одним из направлений сопровождения педагогов и администрации Учреждения 

является консультирование и просвещение: в консультировании можно выделить три 

направления: 

• консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по 

вопросам разработки и реализации психологически адекватных программ обучения и 

воспитательного воздействия; 

• психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит 

разработка и планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения 

каждого ребенка в процессе его обучения, а также определенных ученических групп и 

параллелей; 

• социально-посредническая работа психологической службы в ситуациях 

разрешения различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных 

системах отношений: учитель-учитель, учитель – администрация, учитель-ученик, 

учитель - родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся и др.; 

• психологическое просвещение педагогов направлено на создание таких 

условий, в рамках которых педагоги могут получить профессионально и личностно 

значимое для них знание, позволяющее: организовать эффективный процесс предметного 

обучения школьников с содержательной и методической точек зрения; 

• построить взаимоотношения со школьниками и коллегами; 

• осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками 

внутришкольных взаимодействий. 

3.4.4. Финансовое обеспечение  реализации  основной  образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО Учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти Кемеровской области и 

органами местного самоуправления сроком на календарный год. 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. 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО обеспечивают 

государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования. 

Финансовые условия реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обеспечивают возможность выполнения  требований 

ФГОС ООО, отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования; обеспечивают реализацию 

обязательной части ООП ООО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая внеурочную деятельность. Оплата часов внеурочной деятельности 

производится в соответствии с тарификацией из средств фонда оплаты труда школы. 

Структура расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, представлена 
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следующими расходными обязательствами Учреждения в плане финансово-

хозяйственной деятельности: 

– расходы на оплату труда педагогических и руководящих работников и 

начисления на выплаты по оплате труда; 

– расходы на оплату работ (услуг): услуги связи, коммунальные услуги; 

– работы (услуги) по содержанию имущества; 

– прочие работы (услуги): вывоз мусора, сопровождение программного 

обеспечения; 

– увеличение стоимости основных средств; 

– увеличение стоимости материальных запасов. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта РФ – муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (муниципальный бюджет – образовательное 

Учреждение); 

• образовательное Учреждение. 

Порядок определения и доведения до Учреждения бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину регионального расчетного норматива затрат (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью Учреждения); 

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – муниципальный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – 

общеобразовательное Учреждение) и Учреждение. 

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объема 

средств Учреждения на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 

региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в ПФХД Учреждения. 

Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой 

снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств 

бюджетной системы Российской Федерации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников Учреждения: 

• фонд оплаты труда Учреждения состоит из окладной части (с учетом повы- 

шающих коэффициентов) и компенсационных выплат. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей 

части определяется Учреждением самостоятельно; 

• окладная часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяяются локальным нормативным актом Учреждения, в котором определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

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. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации и представителей педагогических 

работников. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации ООП ООО Учреждение: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Финансовое обеспечение реализации  основной образовательной программы 

основного общего образования представлено на сайте МБОУ «Загаднинская ООШ» в 

разделе  «Финансово- хозяйственная деятельность». 

 

3.4.5. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

возможность достижения учащимися установленных  Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

социально-бытовых  условий (наличие оборудованного рабочего места  

и т.д.); пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

основного общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБОУ«Загаднинская 

ООШ». 

Здание МБОУ «Загаднинская ООШ » построено и введено в эксплуатацию в 1983 

году. Здание одноэтажное, деревянное. 

Организация образовательной деятельности осуществляется в условиях классно- 

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными требованиями техники 

безопасности и требованиями СанПиН  «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Проводится 

обновление мебели, пополнение оборудования, наглядных пособий, модернизация средств 

обучения. 

Отдельный учебный кабинет закреплен на весь период обучения на уровне 

основного общего образования за одним учителем и одним классом.  Для занятия 

физической  культурой используется  спортивная площадка. 

В каждом учебном кабинете оборудовано учебное пространство: учительский стол,  

двухместные  регулируемые  парты со стульями (в начальных классах), двухместные 

столы, стулья, центральная рабочая доска с подсветкой, стенды для информации к уроку, 

шкафы для хранения методического и дидактического материала.Имеются музыкальный 

центр, принтер, ноутбук, телевизор, цифровой фотоаппарат, интерактивная доска, 

компьютеры. 

В школе имеется  спортивный инвентарь и оборудование, необходимые для 

реализации разделов рабочей учебной программы по физической культуре и программ 

внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. На спортивной 

площадке имеются футбольное поле, волейбольная площадка, что способствует 

всестороннему развитию физических качеств и укреплению здоровья обучающихся. 

 Для проведения мероприятий по воспитательной работе, внеурочной деятельности 

в МБОУ «Загаднинская ООШ» используется класс, оснащенный необходимым 

музыкальным оборудованием, а также - игровая площадка. Из фонда школьной 

библиотеки обучающимся предоставляются учебники по предметам и художественная 

литература. Регулярно проводятся тематические выставки.  

Организация питания обучающихся осуществляется работниками столовой за счет 

родительских и бюджетных средств. Школьная столовая имеет обеденный зал на 20 

посадочных места. Пищеблок оснащен  оборудованием, кухонным и столовым 

инвентарем в достаточном количестве. 

В соответствии с программой производственного контроля все сотрудники 

проходят обязательные периодические и профилактические медицинские осмотры, 

вакцинацию. 

Организацию медицинской помощи осуществляет фельдшером ФАП п.Загадное. 

ФАП находится в 200 метрах от здания школы.  Медицинские работники, администрация 

и педагогическими работники несут ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

качества питания обучающихся. 

 

Соответствие ОУ требованиям ФГОС ООО 

к материально-техническим условиям реализации ООП ООО 

 

- соответствие помещений и мебели, предназначенных для урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся, санитарно-гигиеническим 

нормам образовательного процесса; 

соответствует 

 

- соответствие санитарно-бытовых условий требованиям ФГОС ООО 

(наличие оборудованных   санузлов, мест личной гигиены и т.д.; 

соответствует 

- соответствие нормам пожарной и электробезопасности; соответствует 

- соответствие условий жизнедеятельности участников образовательного 

процесса требованиям охраны труда; 

соответствует 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения (при наличии таких 

обучающихся); 

 

-соответствие участка (территории) образовательного учреждения 

(площадь, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

соответствует 
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обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование) действующим 

санитарным и противопожарным  нормам; 

 

- соответствие помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи действующим санитарным и 

противопожарным нормам 

соответствует 

 

-обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам  в 

сети Интернет 

соответствует 

 

 

Информационно – образовательная среда организации,  

осуществляющей образовательную деятельность 

В Учреждении создана определённая информационно-образовательная среда, 

которая включает в себя: 

            - наличие технологических средств, компьютеров; 

            - планирование образовательной деятельности осуществляется с применением ИКТ 

на уровне администрации и педагогического коллектива; 

- имеются средства для размещения и сохранения материалов 

образовательной деятельности, копировальная и множительная техника, канцтовары, 

бумага, фотоаппарат, видеокамера. Материалы хранятся как на бумажных, так и на 

электронных носителях. Учреждение имеет свой сайт. 

- налажена фиксация хода образовательной деятельности и результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, учителя и 

обучающиеся имеют возможность отправлять свои творческие работы в Интернет; 

- обеспечен контролируемый доступ участников образовательной 

деятельности к информационным образовательным ресурсам в  сети Интернет 

(контентная фильтрация) (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при   

проведении родительских собраний, общешкольных мероприятий; 

            - взаимодействие учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, главным инструментом такого взаимодействия выступает электронная 

почта, электронный документооборот, Электронная школа 2.0,  АИС. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

- Все обучающиеся 5-9 классов на 100 % обеспечены учебными пособиями. В 

кабинетах имеются  учебные пособия, наглядные и печатные издания, словари, 

справочники, хрестоматии, художественная литература. 

- Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, обеспечена 

учебниками, учебно - методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы основного     общего     образования. 

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР.   Учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность, укомплектовано  печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана. Библиотека имеет фонд дополнительной литературы, 

который включает детскую художественную и научно – популярную литературу, 

справочно – библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования. 
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               Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать: 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности (сохранение и укрепление психологического здоровья  

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного  образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных обучающихся, и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). 

В Учреждении уделяется большое внимание психолого-педагогическому 

сопровождению участников образовательной деятельности, в котором участвуют все 

педагогические работники. Каждый работник выполняет свою функцию. Психолого-

педагогическое сопровождение организовано на различных уровнях: 

• индивидуальный      (классный      руководитель, учитель, администрация); 

• групповой (классный  руководитель, учитель, администрация); 

• уровень     класса     (классный руководитель, учитель, администрация); 

• уровень организации, осуществляющей образовательную  деятельность (психолого 

– педагогический консилиум). 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательной деятельности: 

- профилактическая работа с обучающимися, стоящими на внутришкольном учёте и 

учёте в ПДН (ответственные - классный руководитель, директор); 

- диагностическая работа (ответственные - учитель, классный руководитель под 

руководством администрации); 

- просвещение всех участников образовательной деятельности (участвуют все 

педагогические работники, каждый в своём направлении); 

- коррекционная и развивающая работа – (ответственные - учитель, классный 

руководитель); 

- консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей 

компетенции). 

 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса при получении основного общего образования 

 

Основные направления 

психолого- педагогического 

сопровождения 

Уровни 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Основные 

формы 

сопровождения 

Кадровое 

обеспечение 

Укрепление психологического 

здоровья. 

Индивидуальное 

Групповое 

Консультирование 

Развивающая 

Учителя 

ППк 
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Формирование ценности 

здоровья и безопасного образа 

жизни. 

Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся. 

Выявление и поддержка 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Выявление и поддержка 

одаренных обучающихся. 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности. 

Поддержка детских объединений 

и ученического самоуправления 

На уровне класса 

На уровне 

организации 

работа 

Диагностика 

Профилактика 

Коррекционная 

работа 

Просвещение 

 

Особое внимание уделяется психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья, которое осуществляется на основе «Программы коррекционной 

работы» (раздел 2.3 настоящей программы). 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

В Учреждении созданы необходимые условия для реализации ООП ООО, но есть 

ещё нерешённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

 

Кадровые Преподавателей, имеющих первую 

и высшую категорию должно быть 

не менее 100%; 

Преподавательский состав обязан не 

реже чем раз в 3 года повышать 

свою квалификацию 

Рост числа педагогов с  высшей 

категорией. 25% педагогам 

получить первую  категорию. 

Повысить квалификацию 

педагогов в области ИКТ – 

технологий, через прохождение 

курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать их 

участие в инновационной 

деятельности. 

Психолого- 

педагогические 

Требования 

выполняются в неполном объёме 

Создать единую психолого- 

педагогическую службу 

организации, обеспечивающую 

эффективное психолого- 

педагогическое сопровождение 

всех участников образовательной 

деятельности. 

Материально- 

технические 

Материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оснащение  кабинета начальных  

классов  интерактивным 
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организации и проведения всех 

видов и форм организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом. 

оборудованием, учебно- 

лабораторным оборудованием. 

Приобретение спортивного 

оборудования 

Учебно- 

методическое 

и 

информацион-

ное 

обеспечения 

Предоставление каждому участнику 

образовательной деятельности 

возможности выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, электронными 

образовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и  методической 

литературы и других изданий, 

необходимых для освоения в полном 

объеме образовательного минимума 

образовательной программы. 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-

методической 

документацией. 

Организовать  в  кабинете 5-9 

классов возможность выхода в 

Интернет. Пополнение 

школьной библиотеки, ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников 

с электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной 

библиотеки до информационно- 

учебного центра. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Созданные в Учреждении,  осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей ООП ООО, условия: 

-соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

-обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП Учреждения,  

осуществляющего образовательную деятельность и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

-учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использование ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Создание системы условий требует и создания 

определённого механизма по достижению целевых ориентиров. 

 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответственные 

                                               Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы 

условий 

существующих в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений 

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

2. Составление 

сетевого 

графика (дорожной 

карты) по 

созданию системы 

Наметить 

конкретные сроки 

и ответственных 

лиц за создание 

необходимых 

условий 

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

Администрация 
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условий реализации ООП 

ООО. 

требованиями 

Стандарта» 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменения системы 

условий 

реализации 

ООП ООО 

1. Распределение 

полномочий в 

рабочей группе по 

мониторингу 

создания системы 

условий 

Эффективный контроль 

за ходом реализации 

программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательной 

деятельности 

 

 

1.Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между участниками 

образовательной 

деятельности 

Создание 

комфортной среды в 

учреждении, как для 

обучающихся, так и 

педагогов. 

Администрация 

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, 

собраний по 

реализации данной 

программы 

1. Учёт мнения 

всех участников 

образовательной 

деятельности 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

 учреждения 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых 

услуг 

Администрация 

4. Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний, 

добившихся 

полной  реализации 

ООП ООО 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост 

педагогов и 

обучающихся 

Администрация 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение 

сетевого 

графика по созданию 

системы 

условий через чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

Создание 

эффективной 

системы контроля 

 

 

Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

условий реализации 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС 
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участниками 

рабочей группы 

ООП ООО 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Наименование 

мероприятия 

 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
  

Ответственные 

Кадровые условия 

Рост числа 

педагогов с  

высшей 

категорией 

+ + + + + + + + + + + + Директор 

Повышение 

эффективности 

работы 

школьного 

методического 

 объединения 

+ + + + + + + + + + + + Руководитель 

МО 

Повышение 

квалификации  

педагогов в 

области ИКТ 

–технологий  

через 

прохождение 

курсовой 

подготовки 

+ + + + + + + + + + + + Директор 

 

Методическое 

сопровождение 

профессиона 

льного роста 

педагогов 

+ + + + + + + + + + + + Директор 

Психолого-педагогические условия 

Обеспечивать 

эффективное 

психолого- 

педагогичес- 

кое 

сопровождение 

всех 

участников 

образователь- 

ной 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + Директор 

Финансовые условия 

Ежемесячное 

стимулирова- 

ние 

педагогичес-

+ + + + + + + + + + + + Директор 
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ких 

работников за 

высокие 

результатив-  

ность работы 

Материально-технические условия 

Безусловное 

выполнение 

всех 

санитарно- 

технических 

норм 

+ + + + + + + + + + + + Директор 

Оснащение 

кабинета 

школы 

интерактив-

ным 

оборудовани-

ем 

        + + + + Директор 

Оснащение 

кабинетов 

основной 

школы 

учебно- 

лабораторным 

оборудованием 

    + + + +     Директор, 

завхоз 

Приобретение 

спортивного 

оборудования 

  + + +        Завхоз 

Учебно-методическое и информационное обеспечения 

Обеспечить 

непрерывный 

выход в 

Интернет в 

кабинете 

основной 

школы 

    + + + +     Завхоз 

Пополнение 

школьной 

библиотеки, 

медиатеки, 

медиатек 

учителей 

ЭОР и ЦОР 

+ + + + + + + + + + + + Завхоз 

Приобретение 

методической 

и учебной 

литературы, 

соответству- 

ющей новым 

ФГОС 

+ + + + + + + + + + + + Завхоз 
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Приобретение 

учебников с 

электронным 

приложением 

    + + + +     Завхоз 

 

Контроль за состоянием системы условий 

 

Система контроля – "важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как 

ФГОС и НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в Учреждении 

системы ВШК с учетом новых требований, как к результатам, так и к процессу их 

получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (ФГОС ООО) требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в условиях введения ФГОС 

ООО. Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за 

сформированностью условий реализации ООП ООО. Мониторинг позволяет оценить ход 

выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и, в конечном итоге, достигнуть 

необходимые результаты. Поэтому, контроль за состоянием системы условий включает в 

себя следующие направления: 

• мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

• принятие  управленческих решений  (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательной деятельности, 

публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте). 

  

Мониторинг системы условий 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах 

и т.п.) 

На начало и 

конец учебного 

года 

  Директор 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план; состояние 

здоровья обучающихся; 

обеспеченность 

горячим  питанием 

на начало 

учебного года 

 

 

ежемесячно 

Директор, 

завхоз, 

 

медицинский 

работник 
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Информационно

- техническое 

обеспечение 

образовательно-

го процесса 

 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ- 

технологиями) в 

образовательной деятельности. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз в 

год, 

минимум 2 раза 

в       месяц 

Директор, 

учителя, 

ответственный за 

сайт 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

ООП 

Наличие локальных 

нормативно- правовых актов и 

их использование всеми 

субъектами воспитательно – 

образовательного процесса 

Отчёты в 

Управление 

образования 

АНМР 

Директор 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП ООО 

Оценка 

состояния 

учебных 

кабинетов – 

январь, оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

август 

Директор, 

рабочая группа 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

обучающимися на 

индивидуальном уровне 

Заказ учебников 

– февраль-май, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь. 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало 

учебного года 

Директор 
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