


 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.Целевой раздел. Общие положения 2 

1.1.Пояснительная записка 2 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования 

8 

1.2.1.Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 
программ  

16 

1.2.2.  Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 16 

1.2.3. Формирование универсальных учебных действий 19 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

23 

1.3.1. Особенности оценки личностных результатов 25 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 26 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов  27 

1.3.4. Модель оценочной деятельности в рамках ООП ООО 28 

        1.3.4.1. Внутренняя оценка планируемых результатов 30 

        1.3.4.2. Внешняя оценка планируемых результатов 30 

         1.3.4.3 Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы  33 

2.Содержательный раздел.  35 

2.1.Программа формирования и развития универсальных учебных действий на 
ступени основного общего образования. 

35 

2.1.1. Пояснительная записка 35 

2.1.2. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему 
образованию 

40 

2.1.3. Планируемые результаты усвоения  обучающимися УУД  40 

2.1.4. Технологии развития универсальных учебных действий  54 

2.1.5. Условия и средства формирования УУД 55 

2.1.6.  Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных УУД 

58 

2.1.7. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности на 
ступени основного общего образования  

65 

2.2.Программы учебных предметов 72 

3.Организационный раздел 74 

3.1. Учебный план основного общего образования как один из основных 
механизмов реализации основной образовательной программы  

74 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта 

77 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

77 

3.2.2.Организация методической работы в условиях введения ФГОС 93 

3.2.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

94 

3.2.4.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования  

98 

3.2.5. Материально - технические условия реализации основной 
образовательной программы 

101 

 

 



 3 

 

 

ОСНОВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  МБОУ «ООШ № 15» г.Улан-Удэ 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ООП основного общего образования МБОУ «ООШ № 15» разработана в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (далее – Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени основного общего образования  и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

ООП разработана на основании следующих нормативно-правовых документов и 
материалов: 
 Законы «Об образовании в РФ» и «Об образовании в Республике Бурятия» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. (Приказ МО РФ от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 
01.02.2011 г., рег. № 19664 «Об утверждении федерального образовательного стандарта 
основного общего образования»  
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008г., протокол №36) 
 Федеральный перечень учебников (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067 
"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год", зарегистрировано в Минюсте 
России 30.01.2013 N 26755) 
 Приказ МО РФ от 04.10.2010 г. № 986, зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2010 г., рег. 
N 16299, «Об утверждении федеральных требований к ОУ в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 г., рег. № 19993, «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»  
 Письмо МО РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 
при введении ФГОС ОО»;  
 Письмо МО РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;  
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Основная школа / [сост. Е.С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011.  
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (Постановление 
Правительства РФ от 19.03.2001г. №196) 
 Устав МБОУ «ООШ № 15» 

 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательного 
учреждения. 

 

1.1.  Пояснительная записка 
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Основная образовательная программа определяет  содержание и организацию 
образовательного процесса и формируется с учётом особенностей второй ступени основного 
общего образования. Программа соответствует основным характеристикам современного 
образования: доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности 
развития, вариативности, технологичности, поликультурности, носит личностно- 

ориентированный характер. 

Условия образовательной деятельности 

Образовательная программа основного общего образования создана с учетом 
особенностей и традиций школы. 

Обучение на ступени основного общего образования организовано по пятидневной 
учебной неделе и по кабинетной системе. 

Школа обладает достаточными ресурсами для оказания качественных образовательных 
услуг педагогическими, материально-техническими, управленческими. 

В соответствии с выявленным социальным запросом образовательный процесс в школе 
рассматривается как совокупность учебного процесса, дополнительного образования, 
социальных практик и исследовательской деятельности учащихся. 

Доминирующим видом познавательной деятельности рассматривается поисковая, 
исследовательская, основным результатом которой является освоение учащимися способов 
деятельности. 

Технология формирования ООП ООО МБОУ ООШ № 15 характеризуется следующими 
чертами: 

 образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного процесса, 
социально-творческой деятельности учащихся; 

 класс организуется как учебный коллектив, решающий общие образовательные 
задачи, внутри которого существует определенное распределение обязанностей; 

 элементами учебного процесса являются учебные занятия, которые могут 
отличаться, характером деятельности, организацией рабочих мест; 

 основным объектом педагогической оценки является достигнутый учеником 
образовательный результат; 

Технология формирования основной образовательной программы основного общего 
образования, призванная обеспечить достижение запланированных результатов 
образования, определяет тип отношений между учителем и учащимися (педагогика 
сотрудничества), реализация дифференцированного подхода и индивидуализация 
обучения. 

 

Образовательная система МБОУ СОШ № 15 характеризуется следующими чертами: 
 образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного процесса, 

социально-творческой деятельности учащихся; 
 класс организуется как учебный коллектив, решающий общие образовательные 

задачи, внутри которого существует определенное распределение обязанностей; 
 элементами учебного процесса являются учебные занятия, которые могут 

отличаться своей продолжительностью, характером деятельности, организацией 
рабочих мест; 

 домашняя работа учащихся представляет собой самостоятельный вид 
образовательной деятельности;  

 основным объектом педагогической оценки является достигнутый учеником 
образовательный результат; 
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Для обеспечения достижения требований стандарта, используются образовательные 
технологии, обладающие воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим 
потенциалом:  
- технология уровневой дифференциации обучения, 
- технология создания учебных ситуаций, 
- технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности, 
- информационных и коммуникационных технологий обучения, 
- технологии когнитивного обучения; 
- технология проблемного обучения; 
- технология развития критического мышления; 
- проектная технология. 

ООП основного общего образования разработана в соответствии с возрастными 
возможностями младшего подросткового возраста, которые включают в себя: 
- потребности равноправия, уважения и самостоятельности, требование доверительного 

отношения со стороны взрослого; 
- общение со сверстниками; 
- проявление интереса к собственной личности; 
- появление способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие 

в мире. 
 

Программа адресована: 
учащимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 
результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся 
образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 
взаимодействия;  

учителям: 
 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  
администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 
образовательной программы;  

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 
(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.) 

Участниками образовательного процесса в МБОУ ООШ № 15 являются обучающиеся, 
педагогические работники школы, родители (законными представителями) обучающихся. 

МБОУ ООШ № 15 самостоятельно разработала ООП основного общего образования, 
предназначенную для удовлетворения образовательных потребностей и потребностей 
духовного развития человека подросткового школьного возраста и в связи с этим ставит 
цель: Создание  условий для формирования личности учащихся, их развития и успешной 
адаптации в общественной жизни. 

Задачи образовательной программы: 
 обеспечение соответствия основной образовательной программы образовательными 

запросами родителей, требованиям Стандарта; 
 обеспечение преемственности в системе работы педагогического коллектива по 

направлениям начального общего, основного общего образования; 
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

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

 формирование системы работы педагогического коллектива по преемственности 
образовательных подсистем на всех уровнях и по всем направлениям (стандарты, 
начальная и основная школа, УМК и др.); 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся. 
 

Программа опирается на следующие развивающие принципы: 
а) личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 
принцип психологической комфортности); 
б) культурно-ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 
содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 
миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 
в) деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 
ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 
деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее развитие, креативный 
принцип). 
 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 
формируется с учётом: 
государственного заказа: 

 создание условий для получения учащимися качественного образования в 
соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 
конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 
развитой личности. 

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 
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 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 
времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 
 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов 

и развития разнообразных способностей детей; 
 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 
 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 
 сохранение здоровья. 
 

Сроки реализации программы  
Для реализации ООП основного общего образования определяется срок – 5 лет. 
Данная программа отражает переход на  ФГОС ООО, который будет происходить поэтапно 
и в 2015  году коснется только 5 классов. Она, таким образом, является рабочей, т.е. по мере 
введения федеральных государственных образовательных стандартов и накопления опыта 
в нее будут вноситься изменения и дополнения. 

Особенности реализации программы  
В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и реализации основной 
образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает:  
 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и 

средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в 
виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и 
способов;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и 

намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех 
его участников;  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 учёт 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.  

 

Реализация ООП может осуществляться в следующих видах деятельности:  

 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 
социально значимого продукта; 

 учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 
собственного поведения; 

 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 
 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, самоизменение. 
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Основная образовательная программа основного общего образования образовательного 
учреждения - это программа действий всех участников образовательного процесса по 
достижению запланированных данной программой результатов и предусматривает:  
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся;  
 развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 
организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности;  

 овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

 формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 
программы основного общего образования и условий ее реализации;  

 формирования у учащихся опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ;  

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

 формирование у обучающихся навыков безопасного поведения;  
 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  
 обновление содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 
с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;  

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

 эффективное управление школой с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, современных механизмов финансирования.  

 

Программа опирается на следующие развивающие принципы: 
а) личностно-ориентированные (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 
психологической комфортности); 
б) культурно-ориентированные (принцип образа мира, принцип целостности содержания 
образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип 
ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 
в) деятельностно-ориентированные (принцип обучения деятельности, принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 
ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 
деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее развитие, креативный 
принцип). 
 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ ООШ № 15 представляют собой систему ведущих целевых 
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы.  
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       Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы определяется по 
результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Результаты 
промежуточной аттестации представляют собой результаты внутришкольного 
мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают 
динамику результатов предметных умений, а так же  формирования их способности к 
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 
деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 
деятельности педагогов и обучающихся. Результаты итоговой аттестации выпускников 
второй ступени обучения характеризуют уровень достижения предметных и 
метапредметных результатов освоения образовательной программы основного общего 
образования, необходимых для продолжения образования.  

В результате реализации основной образовательной программы основного общего 
образования планируется достичь следующих результатов: 
1) личностные результаты: 
• сформированность основ гражданской идентичности; 
• сформированность основ социальных компетенций (включая ценностно - смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание); 

2) метапредметные результаты: освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), способность их применять; 

3) предметные результаты: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения, специфические для данной предметной области виды деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях. 
 

• Личностные формируются через универсальные учебные действия;  
• метапредметные – через внеурочную деятельность;  
• предметные – через урочную деятельность. 

Так же все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в 
ходе освоения обучающимися разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а также 
в разных формах (урочных и внеурочных). 

Первый этап (5-6 класс,10-12 лет) имеет переходный характер. Он ориентирован на 
то, чтобы максимально развести во времени кризис подросткового возраста и переходность 
в школьном обучении, то есть осуществить плавный и постепенный переход на новую 
ступень образования.  

Для достижения этой цели необходимо решить педагогические задачи:  
- создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность 

опробовать средства и способы действий, освоенные ими в начальной школе, 
индивидуализировать «инструментарий» учебной деятельности в разных, не только 
учебных, ситуациях;  

- помочь каждому учащемуся определить границы своей «взрослости»;  
- не разрушить учебную мотивацию в критический возрастной период.  

В результате освоения ОП на первом этапе (5-6 классы) планируется получить 
следующий образовательный эффект: 

1) в предметных результатах - наличие у школьников  инициативного, 
самостоятельного действия с учебным материалом, выражающееся: 

- в умении действовать освоенными в начальной школе культурными предметными 
способами и средствами действия в различных учебных и практических ситуациях; 

- в обобщении знаний, полученных на первой ступени обучения, из позиции «учителя» 
через разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками. 
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Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным 
учреждением самостоятельно через экспертную оценку взрослого в ходе встроенного 
наблюдения в урочных и внеурочных формах разных видов деятельности обучающихся. 

2) в метапредметных результатах – сформированность предпосылок для 
индивидуализации учебной деятельности (умение работать с текстом, письменно 
выражать свое мнение, умение работать в позиции «взрослого»), обеспеченная: 

- наличием контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной 
компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

- действованием в «позиции взрослого» через умение организовывать работу в 
разновозрастной группе с младшими школьниками; 

- использованием действия моделирования для опробования культурных предметных 
средств и способов действий в новых, нестандартных ситуациях; 

- освоением способов учебного проектирования через решения проектных задач как 
прообразов будущей проектной деятельности старших подростков; 

- освоением письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального 
участия младшего подростка в совместном поиске новых способов решения учебных 
задач и как средство работы с собственной точкой зрения; 

- освоением способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции по 
вопросам в той или иной области знания. 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным 
учреждением самостоятельно двумя способами: 
- контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-знаковыми 

формами), работа с чужими и собственными текстами (письменная дискуссия) через 
использование разработанных специальных предметных контрольно-измерительных 
материалов; 

- умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного проектирования 
могут быть проверены с помощью экспертных оценок взрослого в ходе встроенного 
наблюдения в разные виды и формы деятельности обучающихся. 

 

3) в личностных результатах - плавный, мягкий и нетравматичный переход 
школьников с начальной на основную ступень образования 

- удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за счет организации 
учебного сотрудничества с младшими школьниками; 

- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных 
знаний и умений; 

- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими школьниками, так 
и со старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и 
слышать, вступать в коммуникацию со старшими подростками; 

- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 
- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, 

учебных, мотивационных); 
- умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения 

незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация 
для содержательной учебной работы группы младших школьников; 

- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции 
другого человека; 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным 
учреждением самостоятельно с помощью анкетирования разных субъектов 
образовательного процесса, наблюдений, показателей деятельности образовательного 
учреждения (в частности, правонарушений, участие обучающихся в различных 
внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.). Образовательные результаты этой 
группы описываются либо с помощью содержательных характеристик, либо с помощью 
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статистических данных по образовательному учреждению за определенный промежуток 
времени. 

В результате освоения ООП ООО на втором этапе (7- 9 классы) по окончанию данного 
этапа будут достигнуты следующие личностные, метапредметные и предметные 
результаты: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования обнаруживаются через участие обучающихся в разных видах 
деятельности и освоение их средств, что дает возможность школьникам приобрести 
общественно-полезный социальный опыт, в ходе которого обучающийся сможет: 

- овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного обобщения, 
анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной деятельности); 

- сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 
и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений; 

- научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные 
маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять 
образовательные цели, намечать пути их достижения, искать способы возникающих 
образовательных задач, контролировать и оценивать свою деятельность, по 
необходимости обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым); 

- сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достижение в нем взаимопонимания; 

- освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформировать 
основы социально-критического мышления; получить опыт участия в школьном 
самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций.  

- развить моральное сознание и социальные компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

- сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и правил поведения на дорогах; 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным 
учреждением самостоятельно с помощью анкетирования разных субъектов 
образовательного процесса, наблюдений, показателей деятельности образовательного 
учреждения (в частности, правонарушений, участие обучающихся в различных 
внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.). Образовательные результаты этой 
группы могут описываться либо с помощью содержательных характеристик, либо с 
помощью статистических данных по образовательному учреждению за определенный 
промежуток времени. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования представляют собой набор основных ключевых 
компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе освоение обучающимися 
разных форм и видов деятельностей, реализуемых в основной образовательной программе. 

На данном этапе основного общего образования ключевые компетентности 
проявляются: 
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В компетентности решения проблем (задач) как основы системно - деятельностного 
подхода в образовании: компетентность в решении задач (проблемная компетентность) – 

способность видеть, ставить и решать задачи. 
Основные группы способностей и умений: 

- планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходимые 
ресурсы; 

- производить требуемую последовательность действий по инструкции; при 
необходимости уточнять формулировки задачи, получать недостающие 
дополнительные данные и новые способы решения; 

- выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на 
задачи с аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически 
пробовать различные пути решения; 

- выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать характеристики 
запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей деятельности на 
основе заданных критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного результата 
и своей деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации других, 
совершенствовать результаты решения конкретной задачи и свою деятельность. 

- В информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в 
образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых 
информационно-коммуникативных технологий.  

Основные группы способностей и умений:  
- исходя из задачи получения информации:  

 планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать 
способы получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к 
информированному человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым 
источникам – гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со 
ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и 
аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и 
эксперименты;  

 находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения 
слова или фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, 
описание отношений между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, 
обобщение, устанавливать связь между событиями;  

 оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора и 
использованные им приемы;  

 выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения 
поставленной задачи; отсеивать лишние данные;  

 обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к 
учителю с указанием на недостаточность информации или свое непонимание 
информации;  

 сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и 
находимую во внешних источниках; выявлять различие точек зрения, привлекать 
собственный опыт;  

- исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения:  
 планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм 

представления информации и инструментов ее создания и организации, 
использовать их для обеспечения максимальной эффективности в создании 
сообщения и передаче смысла с помощью него;  

 обрабатывать имеющиеся сообщения: преобразовывать запись устного сообщения, 
интервью, дискуссии в письменный текст, формулировать выводы из изложенных 
фактов, кратко резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять 
повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму;  
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 создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и 
зафиксированных на изображениях, фиксировать в графической форме схемы и 
планы наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи между 
ними;  

 фиксировать в виде текста свои рассуждения;  
 участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, 

ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты достигнуты;  
- исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную 

деятельность, создавать проекты и планы в различных формах;  
- исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный 

эксперимент;  
- исходя из задачи записи объектов и процессов в окружающем мире, выбирать 

правильные инструменты и действия такой записи, фиксируя необходимые элементы и 
контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе фиксировать ход 
эксперимента, дискуссии в классе;  

В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать определенные 
типы задач социального, организационного взаимодействия: определять цели 
взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия 
партнеров, выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность 
взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению собственного поведения.  
Основные группы способностей и умений: 
-  способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества, 

выражающаяся в умениях:  
 привлекать других людей к совместной постановке целей и их достижению;  
 понимать и принимать другого человека, оказывать необходимую ему помощь в 

достижении его целей;  
 оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, задачами, 

возможностями, нормами общественной жизни;  
- способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умениях:  

 строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, 
удерживающее предметную логику, учитывающее разнообразие возможных точек 
зрения по данному вопросу;  

 читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности с разными 
стилевыми и иными особенностями, продолжая их собственную внутреннюю 
логику;  

 оценивать свои возможности в понимании и создании культурных текстов, искать и 
осваивать недостающие для этого средства.  

- способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в умениях:  
 осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели 

участников, учитывать различия и противоречия в них;  
 планировать взаимодействие;  
 оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных 

результатов.  
- способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях:  

 находить пути разрешения конфликта, способы поведения в ситуации неизбежного 
конфликта и столкновения интересов, достижения компромисса;  

В учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и 
инициативно создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии, 
выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для 
собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать.  
Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности:  
- - строить собственную индивидуальную образовательную программу на 

последующих этапах образования;  



 14 

- - определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит 
движение по своей образовательной траектории;  

- - оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей;  
- - обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих дефицитов;  
- - проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать 

продуктивные методы рефлексии. 
 Данная группа образовательных результатов может быть проверена и оценена 

школой как самостоятельно, так и с помощью внешней независимой оценки в ходе 
государственной итоговой аттестации как с помощью специальных контрольно-
измерительных материалов, носящих интегрированных характер, так и в ходе оценки 
результатов других видов деятельности. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
предметных областей приведены в таблице: 
 

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Воспитание духовно богатой, нравственно-

ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского 
гражданского сознания, человека, любящего 
свою родину, свой народ, знающего родной 
язык и культуру своего народа и уважающего 
традиции и культуры других народов; 
постижение выдающихся произведений                                                  
отечественной и мировой литературы, 
основанное на    понимании образной 
природы искусства слова; овладение 
системой знаний, языковыми и речевыми 
умениями и навыками, а также развитие 
интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся; формирование 
навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования; развитие 
речевой культуры учащихся; 
совершенствование коммуникативных 
способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной 
деятельности, умений вести диалог, искать и 
находить содержательные компромиссы 

 

2 Общественно-научные 
предметы 

Воспитание общероссийской гражданской 
идентичности и патриотизма, уважения к 
правам и свободам другого человека, 
социальной ответственности, 
приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, убежденности в 
необходимости соблюдения моральных норм, 
принятых в обществе; знакомство с миром 
культуры и социальных отношений; 
формирование правосознания и правовой 
культуры; знание гражданских прав и 
обязанностей 

3 Математика и информатика Формирование представлений о математике 
как универсальном языке науки, 
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позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления; освоение языка 
математики в устной и письменной формах; 
развитие логического мышления, 
алгоритмической культуры, 
пространственного воображения, 
математического мышления; понимание роли 
информационных процессов как 
фундаментальной реальности окружающего 
мира; формирование способностей выделять 
основные информационные процессы в 
реальных ситуациях, оценивать окружающую 
информационную среду и фор-мулировать 
предложения по ее улучшению 

4 Естественнонаучные 
предметы 

Формирование системы научных знаний о 
природе, ее фундаментальных законах для 
создания естественно-научной картины мира; 
формирование убежденности в 
познаваемости мира и достоверности 
научных методов; систематизация знаний о 
многообразии объектов и явлений природы, о 
закономерностях процессов и о законах 
природы для понимания возможности 
использования достижения естественных 
наук в раз-витии цивилизации; формирование 
экологического мышления, ценностного 
отношения к природе жизни; развитие 
познавательных интересов и 
интеллектуальных способностей 

5 Искусство Формирование художественной культуры 
обучающегося как неотъемлемой части его 
духовной культуры; формирование 
потребности в общении с произведениями 
изобразительного искусства и музыки; 
развитие эстетического и эмоционально-

ценностного отношения к миру, 
художественно-образного мышления, 
способности к сопереживанию, творческого 
воображения освоение искусства во всем 
многообразии его видов и жанров; осознание 
образно-выразительной природы разных 
видов искусства, его воздействия на человека 

6 Технология  
 

Формирование представлений о 
составляющих техносферы, о современном 
производстве и о распространенных в нем 
технологиях, о технологической культуре 
производства; овладение способами 
управления различными видами техники, 
необходимой в быту и на производстве; 
освоение технологического подхода как 
универсального алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности; развитие 
профессионального самоопределения в 
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условиях рынка труда 

7 Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Укрепление здоровья; развитие основных 
физических качеств; освоение знаний о 
физической культуре и спорте, обучение 
навыкам самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями; освоение учащимися 
разнообразных спортивных и прикладных 
умений и навыков; формирование у учащихся 
модели безопасного поведения в 
повседневной жизни и в чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; потребности в 
соблюдении норм здорового образа жизни и 
требований, предъявляемых к гражданину 
Российской Федерации в области 
безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

1.2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ 
ПРОГРАММ 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 
общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но 
и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответст-венности, 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 неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 
различных предположений и их последующей проверки. 
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В результате целенаправленной 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. 

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. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 
стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 
• основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 
профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 
интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 
и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 
уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 
учреждением1; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 
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деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 
образования; программы дополнительного образования, иных возможностей образова-

тельного учреждения; 
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 
плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание 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 коммуникатив ной 
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. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследова-тельской 
деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 
операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первой ступени 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); 
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• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 
навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 
компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

 

1.2.3.ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Личностные универсальные учебные действия. 
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 РБ, ее достижений и 
культурных 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 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; 
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• 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 в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

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 учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических 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, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые ориентации;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 самостоятельно ставить новые учебные задачи и цели; 
 построению жизненных планов во временной перспективе; 
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения;  
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ; 
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей; 
 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 
и познавательных задач; 
 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 
 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 
целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности;  
 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнёра; 
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; 
 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений;  
 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 
понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 
к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе отрицания; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ООП ООО 
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     В Федеральном законе от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст. 28, ч. 3, п. 13) к компетенции школы относится «обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования». На необходимость формирования 
такой системы указывается и в приказе Минобрнауки России от 14.06.2013г. №462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», в 
котором подчеркивается, что «в процессе самообследования проводится оценка 
образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества 
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования…» 

Оценка качества образования должна осуществляться по следующим направлениям: 
1. Качество образовательных результатов: 

предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 
диагностики, в том числе ОГЭ); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 
внешней диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 
 результаты освоения воспитанниками ООП начальной школы; 

 здоровье обучающихся (динамика); 
 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 
 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и 

контингенту обучающихся); 
 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам учащихся, 

родителей); 
 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС); 
 качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 
 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 
 удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 
 материально-техническое обеспечение; 
 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 
 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
 медицинское сопровождение и общественное питание; 
 психологический климат в школе; 
 использование социальной сферы микрорайона и города; 
 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов) 
 общественно-государственное управление и стимулирование качества образования; 
 нормативно-правовое обеспечение. 

В соответствии с нормативно-правовыми документами по внутренней системе оценки 
качества образования (Положение о системе внутренней оценки качества образования, 
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Положение о входном административном контроле) в школе должен вестись сбор 
информации на основе согласованных методик (тестирование, анкетирование, экспертиза 
и т.д.).современные требования к качеству образования предполагают организацию новых 
подходов к внутришкольному контролю. Контроль должен быть системным, полным, 
достоверным и объективным. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет собой 
один из механизмов управления реализацией основной образовательной программы 
основного общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 
образования.  
 

Функции системы оценки: 
 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) 
 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и  критериальной  базой выступают требования 
Стандарта, которые  конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 
является внешней оценкой. 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного 
общего образования в соответствии со структурой планируемых результатов выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 
изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности школы и ее работников основным 
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 
блоков «Выпускник научится» и «Выпускник  получит возможность научиться» всех 
изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат результаты итоговой 
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аттестации учащихся и выпускников, аккредитация школы, аттестация педагогических 
кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки  планируемых результатов ООП предусматривает: 
1) комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных 

2) уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения 
планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов 
измерений. 

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 учётом зоны ближайшего 
развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 
На основе представленной обобщенной системы оценки достижений учащихся разработано 
Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности текущей, промежуточной 
и итоговой  аттестации обучающихся, в котором описана  организация и содержание 
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 
правила выставления итоговой оценки,  оценки проектной деятельности обучающихся. 

 

1.3.1. Особенности оценки личностных результатов  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных 
в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
школой  и семьёй.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности  
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования  
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

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

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. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований на основе централизованно разработанного инструментария.  
Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 
мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем учебном процессе в 
соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 
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статусу учащегося и используется исключительно в целях оптимизации личностного 
развития обучающихся.  
В текущем образовательном процессе проводится ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов.  
• соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе 

• участие в общественной жизни  ближайшего социального окружения, общественно-
полезной деятельности  
• прилежание и ответственность за результаты обучения  
• готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 
том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 
учебного плана на старшей ступени общего образования  
• ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования  

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ  по предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 
например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• промежуточной диагностики (выполнение комплексных работ на межпредметной 

основе, основанных на работе с текстом, тематических работ по всем предметам); 
• итоговой диагностики (выполнение итоговых комплексных работ на 

межпредметной основе, направленных на оценку сформированности 
познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом, 
защиты итогового индивидуального проекта). 

 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
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образовательного процесса - учебных предметов.  
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
способов действий, релевантных (соответствующих) содержанию учебных предметов, в 
том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в при выделении базового 
уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Для описания достижений обучающихся используются пять уровней: 
Уровень 
достижени
я  

Освоение учебных действий  Оценка 
(отметка)  

Управленческие решения  

Н
из

ки
й 

 у
ро

ве
нь

 

Наличие только отдельных 
фрагментарных знаний по 
предмету  

«Плохо»  
(отметка «1»)  

Дальнейшее обучение практически 
невозможно. Обучающимся, 
демонстрирующие данный 
уровень, требуется специальная 
помощь и по учебному предмету, и 
по формированию мотивации к 
обучению, развитию интереса к 
изучаемой предметной области, 
пониманию значимости предмета 
для жизни и др. Только наличие 
положительной мотивации может 
стать основой ликвидации 
пробелов в обучении для данной 
группы обучающихся.  

П
он

иж
ен

ны
й 

ур
ов

ен
ь 

 

Отсутствие систематической 
базовой подготовки, 
обучающимся не освоено и 
половины планируемых 
результатов, осваиваемых 
большинством обучающихся, 
имеются значительные 
пробелы в знаниях. 
Обучающийся может 
выполнять отдельные задания 
повышенного уровня  

«Неудовлетвор
ительно» 
(отметка «2»)  

Дальнейшее обучение затруднено. 
Требует специальной диагностики 
затруднений в обучении, пробелов 
в системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в 
достижении базового уровня.  

Ба
зо

вы
й 

ур
ов

ен
ь 

 

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

«Удовлетворит
ельно» 
(отметка «3»,  
отметка 
«зачтено»)  

Овладение базовым уровнем 
является достаточным для 
продолжения обучения на 
следующей ступени образования, 
но не по профильному 
направлению.  
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П
ов

ыш
ен

ны
й 

ур
ов

ен
ь 

 

  

Усвоение опорной системы 
знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения 
учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте 
(или избирательности) 
интересов.  
 

«Хорошо» 
(отметка «4»)  
 

 

«Отлично» 
(отметка «5»)  
 

Индивидуальные траектории 
обучения обучающихся, 
демонстрирующих повышенный и 
высокий уровни достижений, 
целесообразно формировать с 
учётом 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 
профильному предмету  

 Вы
со

ки
й 

ур
ов

ен
ь 

 

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 
интересов к данной предметной области.  

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 
анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 
систематических знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 
и процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы:  

• стартовой диагностики;  
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предмета (АКР 

проводятся два раза в учебный год);  
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 
заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 
учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.4. Модель оценочной деятельности в рамках ООП ООО 
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В Федеральном законе от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 28, ч. 3, п. 13) к компетенции школы относится «обеспечение 
функционирования внутренней системы оценки качества образования». На необходимость 
формирования такой системы указывается и в приказе Минобрнауки России от 14.06.2013г. 
№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», в котором подчеркивается, что «в процессе самообследования проводится 
оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и 
качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования…» 

Оценка качества образования должна осуществляться по следующим 
направлениям: 
1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 
внешней диагностики, в том числе ГИА-9); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 
внешней диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 
 результаты освоения воспитанниками ООП начальной школы; 
 здоровье обучающихся (динамика); 
 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 
 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и 

контингенту обучающихся); 
 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС); 
 качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 
 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 
 удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 
 материально-техническое обеспечение; 
 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 
 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
 медицинское сопровождение и общественное питание; 
 психологический климат в школе; 
 использование социальной сферы микрорайона и города; 
 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов) 
 общественно-государственное управление и стимулирование качества образования; 
 нормативно-правовое обеспечение. 

В соответствии с нормативно-правовыми документами по внутренней системе оценки 
качества образования (Положение о системе внутренней оценки качества образования, 
Положение о входном административном контроле) в школе должен вестись сбор 
информации на основе согласованных методик (тестирование, анкетирование, экспертиза 
и т.д.).современные требования к качеству образования предполагают организацию новых 
подходов к внутришкольному контролю. Контроль должен быть системным, полным, 
достоверным и объективным. 

Для сбора и анализа управленческой информации используется оценочно-

результативный метод, который позволяет провести анализ освоения образовательной 
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программы по всем предметам, изучаемым в школе, основываясь на оценках, выставленных 
учащимся за полугодие, четверть, год. 

Применяя оценочно-результативный метод, важно соблюдать необходимое и 
достаточное условие. Достаточное условие – получение информации из классного журнала. 
Необходимое условие – умение учителя объективно оценивать учащихся. 
ФГОС второго поколения ориентированы: 

 на нацеленность системы оценки достижения результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования на обеспечение и 
управление качеством образования по результатам комплексной оценки 
(личностных, метапредметных и предметных результатов); 

 на создание единой нормативной системы, регламентирующей инвариантную 
составляющую системы оценки;  

 на разработку диагностической оценки и адресной помощи учащимся. 
 

 

1.3.4.1. Внутренняя оценка планируемых результатов  
 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов школы включает в 
себя стартовое, текущее и промежуточное (итоговое) оценивание.  

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 
года, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно 
прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс 
повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год.  

Предметом текущего оценивания (АКР №1) является операциональный состав 
предметных способов действия и ключевых компетентностей. Цель такого оценивания 
увидеть проблемы и трудности в освоении предметных способов действия и 
компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей.  

Предметом промежуточного (итогового) (АКР№2) оценивания на конец учебного года 
является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств 
действия, а также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя 
относительно учителя школьная служба оценки качества образования.  

Все аспекты внутреннего контроля и оценки результатов образования учащихся 
оформляются в специальном школьном локальном нормативном акте - Положение о 
системе оценок, формах, порядке и периодичности текущей, промежуточной и 
итоговой  аттестации обучающихся.  

 

1.3.4.2. Внешняя оценка планируемых результатов проводится:  
Развитое умение учиться есть характеристика субъекта учения, способного к 

самостоятельному выходу за пределы собственной компетентности для поиска способов 
действия в новых ситуациях. Формирование умения учиться – задача всех ступеней 
школьного образования и она напрямую связана со сквозными образовательными 
результатами. Она не может быть полностью решена в рамках начальной школы. Однако 
если в начальной школе не заложены основы этого умения, то на следующих ступенях 
образования обучающиеся не смогут стать субъектами собственного образования. Человек, 
умеющий учиться, умеет следующее: соизмеряя свои возможности и условия достижения 
цели, он не останавливается перед задачей, для решения которой у него нет готовых средств, 
а ищет способы ее решения.  

В умении учиться выделяются две составляющие:  
1. Рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознавать новую задачу, 

для решения которой человеку недостает его знаний и умений, и ответить на первый вопрос 
самообучения: чему учиться? В начальной школе должна быть заложена основа не только 
предметного знания, но и знания о собственном незнании.  

2. Поисковые действия, которые необходимы для приобретения недостающих 
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умений, знаний, способностей, для ответа на второй вопрос самообучения: как научиться? 
Этот вопрос имеет три ответа, три способа выйти за пределы собственной компетентности:  

1) самостоятельно изобрести недостающий способ действия, т.е. перевести учебную 
задачу в творческую, исследовательскую, экспериментальную;  

2) самостоятельно найти недостающую информацию в книгах и Интернете;  
3) запросить недостающие данные у знатока и умельца.  
 

Для выявления основ данного умения используется комплексный тест на учебную 
грамотность.  

Учебная грамотность – это тип и уровень того материала, который ребенок может 
самостоятельно осваивать, контролируя результат, а затем гибко использовать в 
разнообразных контекстах. Учебная грамотность связана с обращенностью на себя как 
условие решения задачи. В учебной грамотности выделяются типичные учебные ситуации:  

освоение средства/способа действия (правило, схему, алгоритм, модель) с учетом 
применения; извлечение опыта; принятие подсказок; извлечение способа действия; 
творческая способность использования фрагмента конкретного опыта как фрагмента плана 
превращения фрагмента опыта в единицу действия; возврат к первой задаче после 
подсказки способа во второй; стратегия решения задач.  

Возможные типы заданий для стартовой диагностики:  
1) Задание с приведенными ошибочными решениями (способы решения должны быть 

подробно показаны). Ошибочные решения должны быть двух типов:  
а) ответ правильный, но способ решения неправильный,  
б) способ правильный, но ответ неправильный.  
Ученик должен найти ошибки и указать их причины  
2) Учащийся выделяет критерии и оценивает свое выполнение задания по этим 

критериям.  
3) Задание с готовым решением и выделением нескольких критериев. Учащимся 

необходимо оценить правильность выполнения задания по этим критериям.  
4) Дано несколько заданий. Ученик должен оценить, какие он может решить, а какие 

– нет.  
5) Дано задание и небольшой справочник. При решении учащийся должен 

использовать справочник.  
6) Задание, его решение, содержащее ошибку, и набор карточек. Нужно выбрать ту 

карточку, которая поможет разобраться с ошибкой.  
Второй комплексный инструмент тест. Он является емким с точки зрения охвата 

проверяемого учебного материала инструментом, позволяющим охватить содержание 
учебного материала через выделение в нем предметно-деятельностных линий.  

Тест является инструментом, предполагающим объективный способ оценивания 
знаний учащихся. Объективность оценивания достигается путем получения обоснованных 
значений, которые адекватно определяют показатели уровней усвоения учебного материала. 
Значения этих показателей зафиксированы в шкале оценки выполнения теста.  

ГИА. Предметом государственной итоговой аттестации освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования являются 
достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования в рамках учебных дисциплин, 
необходимых для продолжения образования.  

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования включает три составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года (7-9 
классы), отражающие прежде всего динамику индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 
основной образовательной программы основного общего образования;  

- итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-9-й 
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классы, которые оформляются в специальное индивидуальное портфолио учащихся;  
- результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования.  

Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации должны обладать 
следующими характеристиками: соответствие цели, справедливость, честность, доверие 
общественности к результатам, действенность и экономическая эффективность, 
прозрачность контрольно-оценочных процедур, положительное влияние результатов 
контроля на образовательную практику.  

Аттестация должна быть ориентирована, прежде всего, на личные достижения 
учащихся. Аттестация понимается как определение квалификации, уровня знаний 
учащегося, а также отзыв о его способностях, знаниях, деловых и других качествах.  

С точки зрения современных педагогических представлений аттестация школьников 
должна отвечать следующим требованиям:  

1) Функции аттестации не должны ограничиваться только функцией оценки. В 
качестве важнейших функций аттестации надо рассматривать развивающую, 
мотивационную, диагностическую и ориентационную функции. Во время итоговой 
аттестации должно происходить осмысление учениками своих достижений в образовании, 
оценка ими этих достижений и определение путей своего дальнейшего движения в 
образовании. Крайнее важную роль должна сыграть внешняя (независимая) оценка 
достижений выпускников основой школы.  

2) Механизмы аттестации  ориентированы:  
– на выявление и оценку не только ожидаемых результатов освоения учебных 

программ, компетентностей школьников, но и наиболее значимых личных достижений 
учащихся в образовании;  

– на проектирование и прогнозирование новых достижений.  
3) Комплексный характер аттестации должен заключаться в том, что предметом 

предъявления и оценки должны становиться разные стороны результативности обучения 
(сформированность индивидуального субъекта, способного ставить перед собой поисковые 
задачи, решать их и оценивать полученные результаты; сформированность мыслительных 
и других способностей; нравственная позиция учащихся, качество знаний) в различных 
видах образовательной деятельности выпускника.  

4) Аттестационный процесс должен иметь индивидуальную направленность:  
– целью самого процесса оценивания является создание и развитие мотивации 

самопознания и самосовершенствования;  
– результаты аттестации должны быть личностно значимы для школьника;  
– в ходе подготовки и проведения аттестации ученик должен получить положительный 

опыт самореализации;  
– самооценка учащегося должна входить в структуру аттестационного процесса.  
5) Итоговая аттестация должна быть естественным окончанием обучения в основной 

школе, не вызывать у детей резких стрессов и отрицательных ожиданий. Она должна быть 
открытой для всех тех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми испытаниями и демонстрацией 
достижений учеников.  

Исходя из этих требований, итоговая аттестация по завершению основной школы 
имеют две составляющие:  

 экзамены на уровне школы, где содержание, форму и порядок проведения 
определяет школа с привлечением самих учащихся, общественности в лице родителей, 
учредителей;  

 итоговая оценка и фиксация внеучебных достижений выпускников.  
 

Школьные экзамены  (проект с 2016 -2017 учебного года). Количество этих 
экзаменов определяет школа. Конкретные предметные, образовательные области и формы 
сдачи экзамена определяется самим учащихся на основе предложенных педагогическим 
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советом. Школьникам можно предложить несколько форм проведения рефлексии и 
предъявления своих результатов и достижений в образовании, например:  

1) выполнение минипроекта по одному из учебных предметов (по выбору учащихся) 
непосредственно во время итоговых испытаний (подготовка и защита проектной работы 
может носить рефлексивный или исследовательский характер);  

2) защита реферата (реферат должен носить проблемно-позиционный характер и 
отражать существо вопроса на основе работы с разными точками зрения по заданной теме);  

3) защита исследовательской или проектной работы, выполненной на протяжении 
продолжительного времени. Эта работа может носить межпредметный или социальный 
характер;  

4) творческая работа должна носить оригинальный характер и отражать личные 
достижения учащегося в одной из образовательных областей. 

Возможны и другие формы. 
На подобных экзаменах оцениваются две составляющие: сам результат в виде текста, 

реального продукта и умение его представить, защитить, ответить на поставленные 
вопросы, как членами экзаменационной комиссии, так и участниками экзамена.  

Основными критериями оценки работы учащихся при выполнении работ (реферата, 
творческой, проектной, исследовательской как «домашней заготовки») и минипроектов 
(выполнение проекта прямо на экзамене) могут стать следующие:  

 переформулирование исходной задачи для проведения необходимых исследований 
(проектирования) в рамках заданных условий;  

 способы и приемы планирования выполнения сформулированной для себя задачи;  
 способы проверки полученных результатов;  
 содержание полученных материалов;  
 оформление работы;  
 способы представления результатов;  
 умение отвечать на поставленные вопросы и вести дискуссию.  

 

Формы проведения  экзаменов  с 2016-2017 года будут следствием реализации  ООП 
ООО. 

 

1.3.4.3.Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы  
 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 
школьников является портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения 
индивидуального прогресса ученика, документально демонстрирует его способности, 
культурные практики, интересы, склонности.  
В рамках государственной итоговой аттестации на основе портфолио фиксируются только 
итоговые результаты внеучебных достижений, которые наравне с учебными отражаются в 
итоговом документе выпускника. Портфолио выступает только средством накопления своих 
достижений на основе которых и подводятся итоги.  
Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы являются:  

 участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня;  
 победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  
 участие в научно-практических конференциях, форумах;  
 авторские публикации в изданиях выше школьного уровня;  
 авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение;  
 успешное прохождение социальной и профессиональной практики;  
 плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 

самоуправления;  
 получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград;  
 лидирование в общепризнанных рейтингах.  
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Итоговые результаты обучения в основной школе складываются из школьных 
экзаменов и внеучебных достижений выпускника, которые наравне с учебными 
отражаются в итоговом документе как достижения, включающие информацию о 
квалификациях, данные о навыках, успехах в неучебных сферах и личную характеристику. 
Такой документ учитывается при поступлении учащихся в профильную старшую школу, 
профессиональные колледжи. 
 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 
среднему  общему образованию 

На итоговую оценку на ступени 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 итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее 

- ГИА). 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект 
и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 
овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 
осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет школы  на основе выводов, сделанных классными 
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
рассматривает вопрос об успешном освоении 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 об уровне образования – 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. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением 
и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём 
в профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
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• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 
учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем 
обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 
показателями.  В соответствии с требованиями Стандарта только в рамках процедур 
итоговой оценки обучающихся возможно предоставление и использование 

персонифицированной информации. В частности, итоговая оценка обучающихся 
определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 
 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ   НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  МБОУ «ООШ № 15» (проект) 
 

2.1.1. Пояснительная записка 

 

  Программа формирования и развития универсальных учебных действий на ступени 
основного образования (далее - Программа развития УУД) конкретизирует требования 
Стандарта к личностным и метапредметным результатам ООП ООО. 

Программа развития УУД составлена на основе требований федерального 
государственного образовательного  стандарта.  

Поскольку  пятиклассники  2011 – 2015  учебного года  при обучении в начальной 
школе  не осваивали программы,  нацеленные  на формирование  универсальных учебных 
действий (УУД),  то   данная  Программа развития УУД в части, рассчитанная на 5 – 6 

классы, направлена  на  формирование   и развитие  у обучающихся  универсальных 
учебных действий с 2016 года.  

Программа формирования и развития УУД определяет:  
▪ цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по формированию и развитию 
универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 
урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;  
▪ планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной  
образовательной программы основного общего образования;  
▪ ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  
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▪ основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся;  
▪ условия развития УУД.  
Цель: способствовать  формированию умения школьников учиться,  

   развития способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта. 

Задачи:  
1.Конкретизировать требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения Основной образовательной программы основного общего образования; 
 2.Дополнить традиционное содержание   образовательно-воспитательных программ, 
учебных программ по предметам  
 

Ожидаемые результаты реализации проекта.  
1. Реализация данного проекта позволит осуществить переход  
– от определения цели школьного обучения как условия знаний, умений, навыков к 
определению цели как умения учиться;  
– от изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих 
содержание учебного предмета, к включению содер-жания обучения в контекст решения 
учащимися жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание 
школьных предме-тов к пониманию учения как процесса образования и порождения 
смыслов;  
– от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной 
организации и планомерного формирования;  
– от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 
сотрудничества в достижении целей обучения.  
 

2. Внедрение программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования лицея позволит повысить эффективность образовательно-

воспитательного процесса и стать основой для проведения мониторинга для оценки 
успешности личностного и познавательного развития детей в ходе учебной деятельности, а 
также может быть использована при разработке рабочих программ учителя и учебно-

методических материалов по предметам.  
 

Условия реализации проекта:  
 Кадровые – наличие учителей, являющихся творческой профессионально 

компетентной личностью, осознающих смысл и цели образовательной деятельности, 
умеющих составлять целостную образовательную программу, наделённых 
способностью видеть индивидуальные качества учеников, способных к 
профессиональному творческому росту.  

 Программные – ПМГ учителей всех предметов разработали проекты 
«Формирование УУД в рамках преподаваемого предмета» 

 Материальные – наличие актового и спортивного залов, оснащение всех учебных 
кабинетов учебной мебелью (ученическими стол-ми, стульями, столами для 
учителей, компьютерными столами и креслами); наличие современной 
компьютерной, печатающей, теле-видео-аудиоаппаратуры.  

 Информационные - наличие в школе читального зала, библиотеки, содержащей 
комплект оргтехники; подключение к сети Интернет большинства компьютеров, 
наличие электронного сайта;  

 

Функции универсальных учебных действий:   
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1.Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности.  
2.Создание условий для развития личности и ее самореализации в системе непрерывного 
образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультурном 
обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности.  
3.Обеспечение  успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирования картины 
мира, компетентностей в любой предметной области познания.  
Виды универсальных учебных действий:  
1. Личностные УУД.  
2. Регулятивные УДД.  
3. Познавательные УДД.  
4. Коммуникативные УДД.  

 

Классификация УУД для основной школы  
Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, профессиональное 
самоопределение;  обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 
норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 
следует выделить два типа действий:  

 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 
учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 
учения и тем,  ради чего  осуществляется деятельность. Ученик должен 
задаваться вопросом «Какое значение, смысл имеет для меня учение?», и уметь 
находить ответ на него;  

 действие нравственно – этического направления, обеспечивающее личностный 
моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.  

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 
ним относятся  следующие:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление 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 от него;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 
действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 
продукта;  

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 
способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия 
постановки и решения проблем. К общеучебным УУД относятся:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  
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 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из 
чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель, где выделены существенные характеристики объекта, и 
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;  

 умение структурировать знания;  
 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах;  
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

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

результатов деятельности;  
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов, относящихся к различным жанрам; определение основной и 
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Логические УУД предполагают:  
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  
 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих компонентов;  
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  
 подведение под понятия, выведение следствий;  
 установление причинно-следственных связей;  
 построение логической цепи рассуждений;  
 доказательство;  
 выдвижение гипотез и их обоснование.  

В УУД постановки и решения проблем входят следующие:  
 формулирование проблемы;  
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 
других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. Видами коммуникативных действий являются:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия;  
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 
реализация;  

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 
партнера;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 
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и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка.  

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей 
личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики 
учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития выше 
названных УУД – уровень их сформированности, соответствующей нормативной стадии 
развития и  «высокой норме» развития, и свойства.  
Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают:  

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  
 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям.  

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу построения 
целостного учебно-воспитательного процесса: в ходе изучения системы учебных предметов 
и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества 
и решения важных задач жизнедеятельности учащихся.  
Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности  самостоятельно 
успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и  компетентностями, включая 
самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться. Поскольку в 
подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 
приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 
учебные действия. Поэтому задача для основной школы может быть сформулирована 
следующим образом:  «учить ученика учиться в общении». Достижение «умения учиться» 
предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают:  

 познавательные и учебные мотивы;  
 учебную цель;  
 учебную задачу;  
 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка).  
Известно, что формирование любых личностных новообразований – умений, способностей, 
личностных качеств (в том числе и универсальных учебных действий, и умения учиться в 
целом), возможно только в деятельности (Л.С.Выготский).   
Таким образом, формирование любого умения проходит через следующие этапы:  

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация.  
1. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных 

связей с имеющимися способами.  
2. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция.  
3. Контроль.    

Этот же путь  обучающемуся следует  пройти и при формировании УУД таким образом, 
что изучаемый алгоритм будет иметь надпредметный характер: освоение норм 
целеполагания и проектирования, самоконтроля и коррекции собственных действий, 
поиска информации и работы с текстами, коммуникативного взаимодействия.  
Для реализации программы необходимы условия и ресурсы (кадровые, дидактические, 
материально – технические, социальные) и средства  формирования УУД: 

- формирование УУД происходит в процессе  усвоения  программ различных  
предметных дисциплин;  
- материально – техническая база школв  позволяет  обеспечить организацию работы в 
данном направлении;  
- наличие подготовленного педагогического состава  к реализации  программы;  
- специально организуемые формы учебной деятельности:    
 учебное сотрудничество (в том числе  проектная деятельность, разновозрастное 

сотрудничество);   
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 совместная деятельность (работа в паре, группе);  
 дискуссия;  
 тренинги;  
 рефлексия.  

2.1.2. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с отсутствием задачи 
начального образования целенаправленного формирования таких универсальных учебных 
действий, как коммуникативные,  регулятивные, общепознавательные, логические и др. 
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования приводит 
к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени не обеспечивает готовности обучающихся к 
успешному включению в учебную деятельность нового уровня.  
Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения — обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 
общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 
развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 
компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

2.1.3. Планируемые результаты усвоения  обучающимися УУД  
В результате изучения базовых и  учебных предметов по выбору, а также в ходе внеурочной 
деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  
Этапы реализации проекта  
С целью реализации принципа преемственности проект будет осуществляться в три этапа в 
соответствии со ступенями обучения. 
Этап Класс Сроки реализации 

1 этап 4-5 класс 2014-2016г.г. 
2 этап 6-7 класс 2016-2018г.г 

3 этап 8-9 класс 2018-2020 г.г 

Исполнителями данного проекта являются все учителя-предметники, преподающие в 5-9 

классах и разрабатывающие рабочие программы по предметам. 
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Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по этапам 

 
Блок личностных универсальных учебных действий 

Аспект  1 этап  
(4-5 класс)  

2 этап  
(6-7 класс)  

3 этап  
(8-9 класс)  

необходимое условие  

смыслообразование на основе 
развития мотивации и 
целеполагания учения  

- осмысленность учения, 
понимание значимости ре-

шения учебных задач, со-

отнесение их с реальными 
жизненными целями и си-

туациями (Какое значение 
имеет для меня учение?)  

- доведение работы до конца,  
-стремление к завершённости 
учебных действий  

-преодоление препятствий при 
их возникновении;  
- концентрация и сосредото-

чение на работе  

- специально организованная 
рефлексия учащимся своего 
отношения к учению, его 
результатам, самому себе как 
сущностному «продукту» 
преобразующей учебной 
деятельности  

развитие Я-концепции, 
самооценки;  

- выработка своей жизнен-ной 
позиции в отношении мира, 
окружающих людей, 

самого себя и своего буду-

щего. (Я – член семьи, 
школьник, одноклассник, 
друг, гражданин)  

 

 

 

 

  

- усвоенный и принимаемый 
образ Я во всём богатстве 
отношений личности к окру-  

жающему миру;  
- чувство адекватности и 
стабильности владения 
личностью, собственным Я 
независимо от изменений Я 
и си-туации;  

 

- способность личности к 
полноценному решению за-

дач, возникающих на каж- 

дой из возрастных стадий 
развития;  
- осознание своей 
принадлежности к 
социальной группе и 
соответственно принятие 
значимых для ре-ферентной 
группы ценностей, норм и 
ценностей  

 

- развитие критичного 
мышления;  
- создание учебных ситуаций 

ций, требующих 
самооценивания и 
оценивания учебной 
деятельности сверстников.  

 

развитие морального 
сознания и ориенти-ровки 
учащегося в сфере 
нравственно-этических 
отношений.  

 

личностные действия на-

правлены на осознание, 
исследование и принятие 
жизненных ценностей и 
смыслов, позволяя 
сориентироваться в 
нравственных нормах, 
правилах, оценках. (Почему 
я, мои друзья так 
поступили? Взаимопомощь, 
честность, правдивость, 
ответственность с моей 
стороны и со стороны моих 
сверстников)  

 

оценка значимости для себя 
моральной дискуссии, 
оценка эффективности 
обсуждения, анализ позиций 
и возражений против 
принятого решения  

 

оценка и степень принятия 
ответственности за 
результаты;  
- анализ того, насколько 
принятое решение 
справедливо и правильно;  
- оценка изменений собс-

венных установок и позиции  
 

- наличие открытых 
содержательных дискуссий, 
на-правленных на 
моральную проблематику;  
- создание когнитивного 
конфликта, вызываемого 
столкновением разных точек 
зрения;  
- участие всех уч-ся в 
создании правил, 
обязательных для всех;  
- развитие школьного 
сообщества и групповой 
солидарности через 
развитие эмоциональной 
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привязанности к группе и 
идентификации с ней  

 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 
 

целеполагание и по-
строение жизненных планов 
во временной перспективе  

регуляция учебной 
деятельности  

  

-самостоятельно ставить 
цель деятельности, 
планировать и 
прогнозировать результат, 
контролировать процесс 
достижения результата, 
корректировать свои 
действия и оценивать  
их успешность 

 

- составление жизненных 
планов включающих 
последовательность этапных 
целей и задач их 
взаимосвязи, пла-нирование 
путей и средств их 
достижения, на основе 
рефлексии смысла 
реализации поставленных 
целей 

 

- содержательные аспекты 
целей и жизненных планов;  
- личные планы и 
перспективы дополняются 
социаль-ными планами.  

 

 

- задания на общее 
планирование времени, 
составление хронокарт, 
планирование на 
ближайшую пер-спективу, 
планирование учебной 
работы.  

 

регуляция учебной 
деятельности;  

 

- управление 
познавательной и учебной 
деятельностью посредством 
постановки целей, 
планирования, 
прогнозирования, кон-троля, 
коррекции своих действий и 
оценки успешности в 
освоении материала  

 

- формирование личностных 
качеств: самостоятельность, 
инициативность, 
ответственность, 
относительная незави-

симость и устойчивость в 
отношении воздействий 
среды  

 

- реализация потенциала 
субъекта через 
целеполагания и 
проектирования траек-торий 
развития посредством 
включения в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества  

 

- ценностный опыт; опыт 
рефлексии; опыт привычной 
активизации (подготовка, 
адаптивная готовность, ори-

ентированная на 
определенные условия 
работы, усилия и уровень 
достижения); 
операциональный опыт 
(общетрудовые, учебные 
знания и умения, опыт 
саморегуляции); опыт 
сотрудничества в 
совместном решении задач 
(А. К. Осницкий 

 

саморегуляция эмо-

циональных и функ-

циональных состояний  
 

-представление человека о 
своих возможностях 
достижения цели 
определенной сложности  

 

- способность к 
планированию, контролю и 
коррекции предметной 
(учебной) деятельности и 

- высокая степень 
интегрированности таких 
компонентов 
самоорганизации, как 
целеполагание, анализ 

построение внутреннего 
плана действий как пред-

ставление о целей способах 
и средствах деятельности 
(Т.Д. Пускаева)  
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собственной по-

знавательной деятельности  
 

ситуации, планирование, 
самоконтроль, волевые 
усилия  

 

самоконтроль и само-

оценивание  
 

- умение сравнивать 
характеристики 
запланированного и 
полученного продукта и 
делать вывод о соответ-

ствии продукта замыслу  
 

 

- оценивание продукта своей 
деятельности по заданным 
критериям, заданным 
способом  

 

- оценка продукта своей 
деятельности по 
самостоятель-но 
определенным в соответ-

ствии с целью деятельности 
критериям;  
- умение предложить способ 
убедиться в достижении по-

ставленной цели и 
показатели достижения цели  

 

использование приемов 
совместно-разделенной 
деятельности и взаимного 
контроля: заполнение 
рефлек-сивных листов, карт, 
анкет, уметь соотносить 
цель и полученный 
результат  

 

Блок познавательных универсальных учебных действий 
 

Общеучебные действия -самостоятельное выделение 
и формулирование по-

знавательной цели; поиск и 
выделение необходимой 
информации 

 

-применение методов 
информационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств,  
 знаково-символические 
действия, включая 
моделирование 
(преобразование объекта из 
чувственной формы в 
модель, где выделены 
существенные 
характеристики объекта, и 
преобразование модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область);  
умение структурировать 
знания; умение осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание в 
устной и письменной форме;  
выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий; рефлексия 

-смысловое чтение как 
осмысление цели чтения и 
выбор вида чтения в 
зависимости от цели, 
извлечение необходимой 
информации из 
прослушанных 

текстов различных 
жанров; определение 
основной и второсте-

пенной информации; 
свободная ориентация и 
восприятие текстов 
художественного, 
научного, публици-

стического и официально-

делового стилей; 
понимание и адекватная 
оценка языка средств 
массовой информа-ции; 
умение адекватно, 
подробно, сжато, 
выборочно передавать 
содержание текста, 
составлять тексты раз-

личных жанров, соблюдая 
нормы построения текста 

-включение учащихся в 
исследовательскую и 
проектную деятельность  
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способов и условий 
действия; контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности  

 

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

  

универсальные логи-ческие 
действия  

 

-анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных); синтез 
как составление целого из 
частей; в том числе 
самостоятельное 
достраивание, восполнение 
недостающих компонентов  

 

-выбор оснований и 
критериев для сравнения, 
сериации, классификации 
объектов, подведение под 
понятия, выведение 
следствий  

 

-установление причинно-

следственных связей; по-

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

 

-включение учащихся в 
исследовательскую и 
проектную деятельность  

 

действия постановки и 
решения проблем  

 

-объяснение с какой 
позиции учащийся 
приступает к разрешению 
проблемы;  

- обоснование желаемой 
ситуации; анализ реальной 
ситуации и указание на 
проти  

-определение формулировки 
проблемы; проведение 
анализа проблемы (указание 
на  

причины и вероятные 
последствия её 
существования);  
- указание на риски, 
которые могут 
возникнуть при дос-

тижении цели и 
обоснование 
достижимости 
поставленной цели; 
постановка цели на 
основе анализа 
альтернативных способов 
разрешения проблемы;  
-применение известной 
или описанной в 

-включение учащихся в 
исследовательскую и 
проектную деятельность 
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-описание желаемой и 
реальной ситуаций, 
указание на отличия  
- определение и 
выстраивание в 
хронологической по-

следовательности шагов 
по решению задачи; 
воспроиз-ведение 
технологии по 
инструкции;  
- определение ресурсов, 
необходимых для 
выполнения 
деятельности;  
-выполнение по 
заданному алгоритму 
текущего контроля своей 
деятельности;  
- сравнение 
характеристик 
запланированного и 
полученного продукта, 
вывод о соответствии 
продукта замыслу;  
- оценка продукта своей 
деятельности по 
заданным критериям 
заданным способом;  
- указание на сильные и 
слабые стороны своей 
деятельности.  
- определение мотивов 
своих действий  

  

воречия между желаемой 
и реальной ситуацией;  
- указание некоторых 
вероятных причин 
существования проблемы;  
- постановка задач 
адекватных цели;  
-самостоятельное 
планирование 
характеристик продукта 
своей деятельности на 
основе заданных 
критериев его оценки;  
-выбор технологии 
деятельности (способа 
решения задачи);  
- планирование ресурсов;  
-самостоятельное 
планирование и 
осуществление текущего 
контроля своей 
деятельности;  
Оценка продукта своей 
деятельности по 
самостоятельно 
определённым в 
соответствии с целью 
деятельности критериям;  
- указание на причины 
успехов и неудач в 
деятельности, 
предложение путей 
преодоления/ избегания 
неудач; анализ 
собственных мотивов и 
внешней ситуации при 
принятии решений 

  

инструкции технологии с 
учётом изменений 
параметров объекта 
(комбинирование 
нескольких алгоритмов 
последова-тельно или 
параллельно);  
- проведение анализа 
альтернативных ресурсов, 
обоснование их 
эффективности;  
-внесение изменений в 
свою деятельность по 
результатам текущего 
контроля;  
-предложение способа 
убедиться в достижении 
по-ставленной цели и 
определение показателей 
достиже-ния цели;  
-приведение аргументов 
для использования 
полученных при решении 
задачи ресур-сов (знания, 
умения, опыт  

ит.п.) в других видах 
деятельности  

   

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 
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межличностное об-щение 
(ориентация в личностных 
особенностях партнёра, его 
позиции в общении и 
воздействии, учёт разных 
мнений, овладение сред-ми 
решения коммуникативных 
задач, воздействие, 
аргументации 

 

-учёт позиции собеседника, 
понимание, уважение к иной 
точке зрения, умение 
обосно-вать и доказывать 
собственное мнение  

 

-способность к 
согласованным действиям с 
учетом позиции другого,  
-способность устанавливать 
и поддерживать 
необходимые контакты с 
другими людьми;  
удовлетворительное 
владение нормами и 
техникой общения  

 

-умение определить цели 
коммуникации, оценивать 
ситуацию, учитывать 
намерения и способы 
коммуникации партнера, 
выбирать адекватные 
стратегии коммуникации, 
готовность к гибкой 
регуляции собственного 
речевого поведения  

 

-систематическое ис-

пользование таких формы 
работы как: дискуссия, 
проектная форма 
деятельности  

 

кооперация (совмест-ная 
деятельность – организация 
и плани-рование работы в 
группе, в том числе умение 
договариваться, находить 
общее решение, брать ини-

циативу, решать кон-

фликты);  
 

- осуществление действий 
обеспечивающих 
возможность эффективно 
сотрудничать как с 
учителем, так и со 
сверстниками: умение 
планировать и согласованно 
выполнять совместную 
деятельность рас-пределять 
роли.  
-уметь договариваться  

 

- самостоятельное 
следдование заданной 
процедуре группового 
обсуждения;  
- выполнение действий в 
соответствии с заданием для 
групповой работы;  
-разъяснение своей идеи, 
предлагая ее, или 
аргументируя свое 
отношение к идеям других 
членов группы  

 

- умение самостоятельно 
договариватся о правилах и 
вопросах для обсуждения в 
со-ответствии с 
поставленной перед группой 
задачей;  
- соблюдение процедуры 
обсуждения, обобщение, 
фиксация решения в конце 
работы;  
-распределение и принятие 
на себя обязанностей в 
рамках выполнения 
групповой работы;  
постановка вопросов на 
уточнение и понимание 
идей друг друга, 
сопоставление своих идей с 
идеями других членов 
группы, развитие и 
уточнение идей друг друга 

 

-организация работы в 
группе, совместной 
деятельности школь-ников 
на уроке  

 

формирование личностной и 
познавательной рефлексии 

 

-умение задавать вопросы  
строить понятные для 
партнёра высказывания, 
правильно выражать свои 
мысли, оказы-вать 
поддержку друг другу  

  

указание на сильные и 
слабые  

стороны своей 
деятельности;  
определение мотивов 
своих действий  

  

-указание причин успехов и  
неудач в деятельности;  
называние трудностей, с 
которыми столкнулся при 
решении задач и 
предложение путей их 
преодоления / избе-гания 
в дальнейшей 
деятельности;  

систематическое про- 

ведение анализа учебной и 
внеучебной деятельности, 
реф-лексия  
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-анализ собственных 
мотивов и внешней 
ситуации при принятии 
решений 

  

 

Характеристика универсальных учебных действий обучающихся 5-6-х классов 

 

Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых компетентностей 

 

 

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей:  
 

 

Учебная (образовательная)  
компетентность 

Компетентность 

 взаимодействия 

 (коммуникации 

Информационная                                  
компетентность 

Социальный опыт 

-производить контроль за 
своими действиями и 
результатом по за-данному 
образцу;  
-производить самооценку и 
оцен-ку действий другого 
человека на основе заданных 
критериев (па-раметров);  

-различать оценку личности от 
оценки действия 

-сопоставлять свою оценку с 
оценкой педагога и определять 
свои предметные «дефициты»;  
-выполнять задание на основе 
заданного алгоритма (инструк-

ции);  
-задавать «умный» вопрос взрос-

лому или сверстнику;  

-использовать специальные 
знаки при организации 
коммуникации между 
учащимися;  
-инициировать «умный» вопрос 
к взрослому и сверстнику;  
-различать оценку действия и 
оценку личности;  
-договариваться и приходить к 
общему мнению (решению) 
внутри малой группы, учитывать 
разные точки зрения внутри 
группы;  
-строить полный (устный) ответ 
на вопрос учителя, 
аргументировать свое согласие 
(несогласие) с мнениями 
участников учебного диалога.  

 

-формулировать поисковый за-

прос и выбирать способы полу-

чения информации;  
-проводить самостоятельные на-

блюдения;  
-формулировать вопросы к 
взрос-лому с указанием на 
недостаточ-ность информации 
или свое не-понимание 
информации;  
-находить в сообщении 
информа-цию в явном виде;  
-использовать знаково-

символические средства (черте-

жи, формулы) представления 
информации для создания моде-

лей изучаемых объектов и про-

цессов, схем решения учебных и 
практических задач;  

-владеть развитыми формами 
игровой деятельности (сюжетно-

ролевые, режиссерские игры, иг-

ры-драматизации); удерживать 
свой замысел, согласовывать его 
с партнерами по игре; воплощать 
в игровом действии; удерживать 
правило и следовать ему, созда-

вать и воплощать собственные 
творческие замыслы;  
-организовывать рабочее место, 
планировать работу и соблюдать 
технику безопасности для раз-

ных видов деятельности перво-

классника (учебная, изобрази-

тельная, трудовая и т.д.);  
руководствоваться выработан-

ными правилами жизни в классе 
-определять по вербальному и 
невербальному поведению со-
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-отличать известное от неизвест-

ного в специально созданной си-

туации учителем;  
-указывать в недоопределенной 
ситуации, каких знаний и 
умений не хватает для 
успешного дейст-вия;  
-совместно с другим (в т.ч. с ро-

дителями) отбирать учебный ма-

териал и планировать его выпол-

нение в ходе домашней само-

стоятельной работы.  
 

-определять главную мысль тек-

ста; находить в тексте 
незнакомые слова, определять их 
значение разными способами, 
составлять простейший план 
несложного текста для 
пересказа; расска-зывать 
несложный текст по плану, 
описывать устно объект на- 

 

стояние других людей и живых 
существ и адекватно 
реагировать;  

-управлять проявлениями своих  
эмоций 

 

 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

   Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный 
предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования УУД.  
Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 
путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).  
УУД на уроках русского языка в пятом классе являются:  
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач;  
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 
высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  
- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  
- умение задавать вопросы. 
    Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 
обучения обучающегося по другим предметам учебного плана, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе.  
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Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:  
- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;  
- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;  
- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя;  
- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения;  
- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
Приоритетной целью обучения литературе в 5-6 классах является формирование читательской компетентности, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 
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определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 
сформированностью духовной потребности в книге и чтении.  
В процессе работы с художественным произведением пятиклассник осваивает основные 
нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык 
анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 
эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 
адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 
 

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую 
очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по 
задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 
моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 
формирование элементов системного мышления, пространственного воображения, 
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 
обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 
упорядочения, вариантов и др.).  

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 
универсального учебного действия. Обучающиеся используют простейшие предметные, 
знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в 
соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется 
знакомство с математическим языком: развивается умение читать математический текст, 
формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием 
математических терминов и понятий). Пятиклассники учатся ставить вопросы по ходу 
выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного 
действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего 
учебного труда. Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 
осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В 
процессе обучения математике обучающиеся учатся участвовать в совместной деятельности: 
договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по 
поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность.  

При изучении математики формируются следующие УУД:  
- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и про-странственные отношения объектов 
окружающего мира;  

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 
решения практической и учебной задачи;  

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.  

Иностранный язык формирует коммуникативную культуру пятиклассника, 
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 
Интегративной целью обучения иностранному языку в пятом классе является формирование 
элементарной коммуникативной компетенции на доступном для него уровне в основных 
видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:  
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- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 
потребностей и возможностей;  

- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 
элементарной коммуникативной задачи;  

- умение координировано работать с разными компонентами учебно - методического 
комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  

Биология помогает пятикласснику в формировании личностного восприятия, 
эмоционально положительного отношения к миру природы, воспитывает духовность, 
активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание во 
имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных наук в их единстве 
и взаимосвязях даёт пятикласснику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое 
место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов.  

При изучении курса «Биология» развиваются следующие УУД:  
- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека;  
- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;  
- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);  
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира;  
- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 
истории общества.  

Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его изучения пятиклассники 
овладевают практико- ориентированными знаниями для развития их экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:  

- умения использовать разные методы познания;  
- соблюдать правила поведения в природе и обществе;  
- способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его созидании и 

др.  
Изобразительное искусство в пятом классе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 
творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного 
мышления, интуиции. У пятиклассника развивается способность восприятия сложных 
объектов и явлений, их эмоционального оценивания. Изобразительное искусство направлено 
в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что 
является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности.  

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются. 
– в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  
– в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;  
– в активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);  
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– в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно эстетическим содержанием;  

– в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла;  

– в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 
собственной и одноклассников.  

Музыка  
Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся 

обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно творческой 
деятельности. Содержание программы обеспечивает возможность разностороннего развития 
учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение 
музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально пластических 
композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых произведений; игру на 
элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе электронных); импровизацию 
в разнообразных видах музыкально творческой деятельности.  

Физическая культура  
Универсальными компетенциями обучающихся в пятом классе по физической культуре 

являются:  
- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели;  
- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  
- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  
- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, орга-низации места занятий;  
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения;  
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека;  
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
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- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Технология  
Важнейшей особенностью уроков технологии в пятом классе является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно практической 
деятельности, которая служит в этом возрасте необходимой составляющей целостного 
процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего 
абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). Продуктивная 
предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 
познавательных способностей обучающихся, стремления активно познавать историю 
материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно 
относиться к ним. Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 
«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других 
учебных предметов (математика, биология, изобразительное искусство, русский язык, 
литература), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности 
ученика. Это создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 
мышления.  

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от начального к  

основному общему образованию  
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы от одной ступени обучения к 
другой.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 
перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 
причины:  

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 
(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 
трудностей у учащихся;  

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 
уровня.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступень основного 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 
обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 
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эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 
причинами:  

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 
стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий.  

 

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

Оценивание метапредметных и личностных результатов так же, как и результатов 
предметных осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов, 
состоящей из нескольких правил.  

Например:  
Правило 1. Что оцениванием?  
Что такое результаты УЧЕНИКА?  
Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (заданий):  
– задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения и их 

группы, в которых указана цель и учеником должен быть пред-ставлен результат в виде 
применения, прежде всего, предметных знаний и умений);  

– задания на диагностику метапредметных результаов (задания и ситуации, требующие 
от ученика осуществить преимущественно надпредметные по-знавательные, регулятивные 
или коммуникативные действия);  

– задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и ситуации, 
требующие от ученика, прежде всего, проявить свои личност-ные качества, нравственно-

оценочные действия и т.п.).  
– комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений:  
+ «жизненные задачи» (компетентностные задачи) – реальные или смоделированные;  
+ проекты – самостоятельное дело, задуманное учеником (группой учеников) и 

доведенное за определенный срок до конечного результата: исследова-ние, изделие, 
мероприятие, решение реальной общественно значимой проблемы.  
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2.1.4. Технологии развития универсальных учебных действий  
В основе развития УУД лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с 

ним:  
 активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 
обучающимися в процессе познавательной деятельности;  

 переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся 
над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни; 

  признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 
представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 
одноклассниками; 

 обучение в сотрудничестве; 
 активное участие обучающихся в выборе методов обучения. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 
современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 
культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности, 
организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 
возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 
экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 
деятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 
Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций:  
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 
информацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 
следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 
— на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 
— на смыслообразование; 
— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— на учёт позиции партнёра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 
— на передачу информации и отображению предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры; 
— групповые игры. 
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; 
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
— задачи на смысловое чтение. 
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. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 
 планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, 
  соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов,  
 распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  
 

2.1.5. Условия и средства формирования УУД 

Учебное сотрудничество 

К числу основных составляющих организации совместного действия относятся: 
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 
совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 
установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 
участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 
обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 
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Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 
участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 
её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 
других участников. 

Цели организации работы в группе: 
• создать учебную мотивацию; 
• пробудить в учениках познавательный интерес; 
• развивать стремление к успеху и одобрению; 
• снять неуверенность в себе, боязнь сделать ошибку и получить за это порицание; 
• развивать способность к самостоятельной оценке своей работы; 
• формировать умение общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  
Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 
самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 
Работа парами 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 
ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) 
содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за 
процессом усвоения. 
Варианты работы парами:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 
выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 
правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 
обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 
средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 
оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 
завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 
авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. 
Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 
оригинальность и т. п.).  
Разновозрастное сотрудничество 
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Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 
школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 
сотрудничество. Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 
подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 
учителя в 1—2 классах). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от 
их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного 
учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 
критический период развития учащихся.          
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 
периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 
умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 
(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 
выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 
эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 
действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 
перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 
людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 
взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования.  

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 
отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 
позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 
чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 
ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 
В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 
феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 
процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 
развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 
всех компонентов учебной деятельности: 
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• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 
чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 
к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 
выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 
заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 
задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 
деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
• оценка своей готовности к решению проблемы;  
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 
содержание и процесс своей мыслительной деятельности.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 
децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, 
понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 
как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 
результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  
Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 
уровень требований к качеству педагогического общения.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 
как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский).  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 
особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 
самосознания и чувства взрослости. 
 

2.1.6. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных 
и коммуникативных УУД 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы: 
  внутренняя позиция обучающегося,  
 адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, 
  ориентация на моральные нормы и их выполнение,  
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 способность к моральной децентрации. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения: 

  учитывать позицию собеседника (партнёра), 
  организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками,  
 адекватно воспринимать и передавать информацию,  
 отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая:  

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,   
 планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач. 

 

Личностные УУД 

 

Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции. 
Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» 

Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, 
направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний 
и побуждений. 
Возраст: 10-15 лет 

 

Игровое задание «Чемодан» 

Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание подростками 
своих качеств и мотивов. В игре проявляется внимание, наблюдательность, такт по отно-

шению к своим одноклассникам. Ребята учатся анализировать ситуацию, сравнивать, 
доказывать, убеждать, быть терпимее друг к другу.  
Возраст: 10-15 лет.  
 

Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 

Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки в учебной 
деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении эталона социальной роли 

«хороший ученик» 

Возраст: 10-15 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 
естественнонаучные (математика, физика и др.) 

 

Смыслообразование. Мотивация 

Игровое задание «Моя вселенная» 

Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание подростками своих 
мотивов, потребностей, стремления, желаний и побуждений, и оценивание уровня 
сформированности. 
Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное искусство, музыка и др. 
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Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-эстетического 
оценивания 

Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схем ориентировочной 
основы действия нравственно-эстетического оценивания как базы для анализа моральных 
дилемм; организация дискуссии для выявления решений и аргументаций участников 
обсуждения. 
Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др. 
 

Задание «Моральный смысл» 

Цель: формирование ориентировки на нравственно-эстетическое содержание поступков и 
событий. 
Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др. 
 

Задание «Социальная реклама»  
Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и необходимости их 
соблюдения; развитие морального сознания через дискуссию и аргументацию. 
Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др. 
 

Задание «Кодекс моральных норм» 

Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны 
руководствоваться учащиеся в классе при общении с одноклассниками. 
Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др. 
 

 

Коммуникативные УУД 

Задание «Кто прав?» 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, помогающих 
пониманию позиции собеседника (партнера) и анализ оснований для того или иного мнения 
партнеров по общению (коммуникативная рефлексия) 
Возраст: 10-15 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 
естественнонаучные (математика, физика и др.) 
 

Задание «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и слышать 
собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того же предмета, 
учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 
Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
 

Задание «Дискуссия» 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 
Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
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Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества в ходе 
учебной деятельности на уроках 

Задание «Совместное рисование» 

Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе 
организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 
Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации и 

отображению предметного содержания деятельности 

Задание «Компьютерная презентация» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, 
объяснение и представление информации по определенной теме и умение сотрудничать в 
процессе создания общего продукта совместной деятельности. 
Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 
естественнонаучные (математика, физика и др.) 
 

 

Познавательные УУД 

 

Формирование  отдельных составляющих исследовательской деятельности 

Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения – что получиться в 
результате) и проверять их) 
Возраст: 12-13 лет 

Учебная дисциплина: математика 

 

Задание «Найти правило» 

Цель: формирование умения выделять закономерности в построении серии 

Возраст: 12-13 лет 

Учебная дисциплина: математика 

 

Задание «Работа с метафорами» 

Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать переносный 
смысл выражений, понимать и строить обороты речи на основе скрытого уподобления, 
образного сближения слов) 
Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 
 

Задание «Составление слов из элементов по правилу» 

Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по определенным 
правилам), формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 
Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 
 

Задание «Отсутствующая буква» 

Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 
Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 
 

Задание «Робинзон и Айртон» 
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Цель: формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с помощью 
разных критериев, выделять причинно-следственные связи. 
 

Формирование умения проводить эмпирическое исследование 

Задание «Эмпирическое исследование» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. 
Возраст: 14-15 лет. 
Учебная дисциплина: литература. 
 

Задание «любимые передачи» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере изучения 
любимых телевизионных передач учащихся класса. 
Возраст: 13-15 лет 

Учебная дисциплина: литература (другие предметы социально-гуманитарного цикла). 
 

Задание «Выбор транспорта» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование 

Возраст: 11-15 лет. 
Учебная дисциплина: география. 
 

Задание «Жильцы твоего дома» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере сбора 
сведений о жильцах, населяющих твой дом. 
Возраст: 12-13 лет. 
Учебная дисциплина: география. 
 

Формирование умения проводить теоретическое исследование 

Задание «Сказочные герои» 

Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале анализа 
сказочных героев. 
Возраст: 14-15 лет. 
Учебная дисциплина: литература. 
Формирование смыслового чтения 

 

Задание «Диалог с текстом» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на основе 
овладения приемом «диалог с текстом» 

Возраст: 11-12 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные 
(физика, биология) 
 

Задание «Учимся задавать вопросы» 

Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным текстам. 
Возраст: 11-12 лет 

Учебная дисциплина: литература. 
 

Задание «Озаглавливание текста» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое и выделять 
основную идею, смысловое ядро текста 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные 
(физика, биология) 
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Задание «Пословицы» 

Цель: формирование умения понимать смысл пословиц на основе адекватного восприятия 
переносного значения и метафоры. 
Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история. 
 

Задание «Эпиграф» 

Цель: развитие умения выделять концепт (основную идею) литературного произведения с 
помощью эпиграфа. 
Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 
 

Задание «Сочиняем сказку» 

Цель: формирование читательского воображения на основе овладения приемов сочинения 
оригинального текста, формирование интереса к чтению и книге, овладение приемом 
антиципации. 
Возраст: 11-14 лет 

Учебная дисциплина: литература. 
 

Задание «Понимание научного текста» 

Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и составлять 
краткий конспект. 

Возраст: 12-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география,  история и др.) и естественно-научные 
(физика, биология, химия) 
 

Задание «приемы осмысления текста в ознакомительном чтении» 

Цель: усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед собой вопроса 
и поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, антиципации плана изложения, 
антиципации содержания, реципации (мысленного возвращения к ранее прочитанному). 
Возраст: 14-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география,  история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия) 
 

Задание «Постановка вопросов к тексту» 

Цель: овладение приемом постановки вопросов к тексту и составления плана. 
Возраст: 14-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география,  история и др.) и естественно-научные 
(физика, биология, химия) 
 

Задания для освоения приемов логического запоминания информации, извлеченного из текстов 

Цель: освоение приемов логического запоминания информации, извлеченного из текстов 

Возраст: 12-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география,  история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия) 
 

 

Регулятивные УУД 

Задание общее планирование времени. Планируем свой день» 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты 
самостоятельной работы учащегося. 
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Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
 

Задание «Планирование учебной работы» 

Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, составление 
хронокарты подготовки к докладу. 
Возраст: 13-15 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
 

Задание «Ежедневник» 

Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение недели. 
Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
 

Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению» 

Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей самоуправления. 
Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
 

Задание «Оцениваем свою работу» 

Цель: освоение критериев оценки письменной работы 

Возраст: 11-14 лет 

Учебные дисциплины: русский язык и математика. 
 

Задание «Критерии оценки» 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий 

Возраст: 13-15 лет. 
Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла 

 

Задание «Учебные цели» 

Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки успешности 
выполнения учебных задач. 
Возраст: 11-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7. ПРОГРАММА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Пояснительная записка 

 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени 
основного общего образования разработана на основе требований к структуре и результатам 
освоения ООП в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования, преемственна по отношению к 
начальному общему образованию и направлена на формирование у обучающихся 
универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности.   
Целевые установки:  способствовать становлению индивидуальной образовательной 
траектории учащихся через включение в образовательный процесс учебно-исследовательской 
и проектной деятельности в связи с друг с другом и с содержанием учебных предметов как на 
уроках, так и во внеурочной среде.    
Достижение поставленной цели при разработке и реализации программы учебно-
исследовательской и проектной деятельности на ступени основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:  
1. Формирование мотивации к самовыражению, самореализации, социальному признанию 
учащегося;  
2. Формирование устойчивого познавательного интереса к учебно-познавательной 
деятельности,  к постоянному пополнению своих знаний с помощью самообразования; 
воспитывать стремление  к развитию не только предметного результата, а к 
интеллектуальному, личностному развитию самого ученика.  
3. Формирование навыков самостоятельной  проектной и исследовательской деятельности.  
4. Способствовать развитию коммуникативных навыков и навыков делового сотрудничества с 
учетом возрастных особенностей школьников.    
Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности:  
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 
так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только на 
повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 
для других;  
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется 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 овладеют 
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 
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия 
к тому или иному виду деятельности.  
Особенности построения учебно-исследовательского процесса:  

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 
интереса учителя; необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 
весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 
безукоризненно правильно;  

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 
науке.  
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 
черты.  
К общим характеристикам следует отнести:  
• 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 
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задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 
или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 
целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;  
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  
Проект направлен на получение конкретного 
запланированного результата - продукта, 
обладающего определёнными свойствами и 
необходимого для конкретного 
использования  

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются 
отдельные характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат  

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания продукта и 
реализации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесён 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  

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности - 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. 
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Планируемые результаты освоения программы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Результаты, ожидаемые  в 5-6 классах Результаты, ожидаемые в 9 классе Формы, 
обеспечивающие 
получение результатов 

Умение ставить цель  работы в паре, группе, 
применять правила работы в парах в совместной  
учебной деятельности.  
Умение планировать и выполнять учебное  
исследование и учебный проект с помощью 
взрослого. 

Выпускник научится:  
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный 
проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 
адекватные исследуемой проблеме; 

Работа в группах сменного 
состава, в малых группах, 
в парах.  
Коллективные формы 
работы.  
Учебный процесс, 
внеурочная деятельность, 
участие в конференциях 
разного уровня. 
Решение проектных задач 
в учебной деятельности, 
социальное 
проектирование. 

Умение  планировать пути достижения целей с 
помощью взрослого, учитывать условия и 
средства  их достижения   в коллективных формах  
работы (групповой, парной)  

• выбирать и использовать методы, релевантные 
рассматриваемой проблеме;  
 

Умение задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности  и 
сотрудничества с партнёром.  
Умение формулировать вытекающие из 
исследования выводы при помощи взрослого. 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 
получены путём научного исследования, отбирать адекватные 
методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы; 

Использовать  с помощью взрослого такие 
логические методы и приёмы, как доказательство, 
опровержение, построение и исполнение 
алгоритма. 

• использовать такие математические методы и приёмы, как 
абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от 
противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 
построение и исполнение алгоритма; 

Использовать  с помощью взрослого такие методы 
и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 
выдвижение «хорошей гипотезы», 
моделирование, теоретическое обоснование. 

• 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 под руководством учителя 
(научного руководителя) некоторые методы 
получения знаний, такие как: постановка 
проблемы, вопросы, описание, объяснение. 

• использовать некоторые методы получения знаний, 
характерные для социальных и исторических наук: постановка 
проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, 
интерпретация фактов; 



 69 

Умение адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности.  
Умение применять знания основ 
коммуникативной рефлексии.  
Уметь давать определение понятиям.  
Уметь устанавливать причинно-следственные 
связи. 

• 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;   

Осуществлять сравнение, сериацию, 
классификацию, выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций  высокой 
степенью самостоятельности.  
Строить логические  рассуждения, включающие 
установление причинно-следственных связей.  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 
установок, моральных суждений при получении, 
распространении и применении научного знания. 

Способность самостоятельно задумывать, 
планировать и выполнять учебное исследование, 
учебный и социальный проект. 

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;  
 • использовать такие естественно-научные методы и приёмы, 
как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 
совместимость с другими известными фактами; 

Работа в группах сменного 
состава, в малых группах, 
в парах. 
 

Коллективные формы 
работы.  
  

Учебный процесс, 
внеурочная деятельность.  
  

Решение проектных задач 
в учебной деятельности, 
социальное 
проектирование. 

Умение использовать  некоторые методы получения 
знаний: анкетирование, моделирование, поиск 
исторических образцов.  
 

Умение такие приемы, как: целостное отображение 
мира, образность, художественный вымысел,   
оригинальность  
 

Умение осваивать новые языковые средства.  
 

• 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.  
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Этапы учебно-исследовательской деятельности (реализация каждого из компонентов в 
исследовании предполагает владения учащимися определенными умениями). 
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. Поиск решения проблемы, 
проведение исследований 
(проектных работ) с поэтапным 
контролем и коррекцией результатов 
включают: 

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 включают. 

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. 
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В оценке результата проекта  (исследования) учитывается: 

1) участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 
соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная 
поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и 
осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности;  

2) выполнение проекта  (исследования): объем освоенной информации; ее применение для 
достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 
методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение 
знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования).  

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. 

Проектная задача - это задача, в которой  через систему или наоборот 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. 

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 и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных  задач: 

 дают реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 
между собой при решении поставленной  ими самими задачи; определяет место и 
время для наблюдения и экспертных оценок  за деятельностью учащихся в  группе; 

 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 модельную  ситуацию, где эти способы 
изначально скрыты, а иногда и требуют  переконструирования. 

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; 

 целеполагать: ставить и удерживать цели; 

 планировать: составлять план своей деятельности; 

 моделировать: представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 
существенное и главное; 

  проявлять  инициативу: при поиске способа решения задач; 

  вступать в коммуникацию: взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 
свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других. 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 
экспертные (аналитические) карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по 
заданным критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для 
учителя важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в 
развитии способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения 
проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса 
предъявления результата) и только потом оценка самого результата. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности в урочной и 
внеурочной деятельности 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 
быть следующими:  
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, 
урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских 
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  
• учебный эксперимент, который позволяет организовать 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.  
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
могут быть следующими:  
• 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 углублённое 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, 
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 
встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 
образования, сотрудничество с научным обществом учащихся других школ;  
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 
них УУД. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её 
связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 
учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 
проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.  

Условия необходимые для успешного внедрения и реализации учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

Для успешного внедрения и реализации на практике учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в образовательном процессе необходимо соблюдение ряда условий:  
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 
способностям и возможностям обучающегося;  
• для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы, 
мастерские, клубы, школьные научные общества;  
• 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 приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной 
реализации выбранного вида проекта;  
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 
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темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 
используемых методов (методическое руководство);  
• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во 
время собеседований с руководителями проекта;  
• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 
проекта или исследования) каждого участника;  
• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 
ресурсах Интернета для обсуждения. 
 

Условия  и ресурсы  реализации  программы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности  на ступени основного общего образования 

1) Укомплектованность школы педагогическими работниками; уровень квалификации 
педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность 
профессионального развития педагогических работников образовательного 
учреждения, реализующего программу.  

2) Материально-технические условия реализации программы, которые должны 
обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к предметным, метапредметным и личностным результатам.  
Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной деятельности 
обучающихся  (см. материально-техническое обеспечение) 

3)Психолого-педагогические условия, такие как: преемственность содержания и форм 
организации образовательного процесса по отношению к ступени основного общего 
образования; учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся); формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 
своей экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного 
и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.).  

4)Информационно-образовательная среда основной школы способствует обеспечению: 
информационно-методической поддержки образовательного процесса; планированию 
образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации  
хода и результатов образовательного процесса; современных процедур создания, 
поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 
дистанционного взаимодействие всех участников образовательного процесса 
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 
дистанционного образования; дистанционному взаимодействию школы с другими 
организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 
населения, обеспечению безопасности жизнедеятельности.  
5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять: 
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных  информационных технологий в 
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области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и 
образовательным ресурсам Интернета); укомплектованность печатными и 
электронными информационно-образовательными ресурсами по  предметам учебного 
плана,  учебниками, учебно-методической литературой и материалами по  учебным 
предметам, курсам  основной образовательной программы,  дополнительной 
литературой. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 
самосознании и самоопределении. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 
для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 
содержание видов деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект 
примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и 
социально ориентированной направленности процесса образования на данной ступени 
общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 
5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
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В данном разделе примерной основной образовательной программы основного общего 
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 
ступени основного общего образования (за исключением родного языка и родной 
литературы), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 
рабочих программ учебных предметов, курсов. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 
реализации основной образовательной программы МБОУ «ООШ № 15». 
 

    Учебный план МБОУ «ООШ № 15» на 2014/2015 учебный год сформирован в 
соответствии с нормативными документами. 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196 (в редакции 
Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 № 216),  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказа МО РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования»; 

 Приказа № 1994 от 03.06.2011 г. «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы образовательных учреждений 
Российской федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 года №1312; 

 Письмо Минобрнауки России от  08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего 
часа физической культуры»  с  Приложениями №1, №2; 

 Приложение№1: Приказ МО РФ от 30.08.10 г. №889 «О внесении изменений в 
ФБУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 
09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования; 

 Приложение№2: Методические рекомендации о введении третьего часа физической 
культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 
учреждений РФ»; 

 Приказ МО РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. «Об 
утверждении   СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в ОУ»; 

 Приказ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 
Приказ №1093 от 12.07.2011 г.  «О внесении изменений в региональный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
республики Бурятия, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки РБ от 03.09.2008 №1168». 
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 Методических писем о преподавании учебных предметов в условиях введения 
федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 Устава МБОУ «ООШ № 15», 
 Образовательной программы школы 

 Программы развития школы  
 Годового плана работы школы на 2014-2015 учебный год. 

 

    Учебный план школы  в полной мере обеспечивает выполнение задач Российского 
образования: доступность качественного образования, его инновационный характер и 
непрерывность. 
2. Общая характеристика учебного плана. 
Учебная нагрузка не превышает максимальный объем аудиторной учебной  нагрузки.    
Учебный год начинается с 1 сентября и продолжается до 30 мая и составляет 34 учебные 
недели.  
Каникулярный период регламентируется Комитетом по образованию г Улан-Удэ. 
 В основе организации УВП лежит взаимосвязь и взаимодействие всех структур коллектива 
школы: учитель – ученик – родитель – администрация. 

Классы  5-дневная неделя 

 

Количество детей 

5 класс 6 класс 7  класс 8   класс 9   класс Итого  
26 чел. 33 чел. 29 чел. 13 чел. 13 чел. 114 чел. 

Учебные предметы  Ос
н 

Де
л 

Ос
н 

Де
л 

Ос
н 

Де
л. 

Ос
н. 

Де
л. 

Ос
н. 

Де
л. 

Ос
н. 

Де
л. 

Федеральный компонент  
Русский язык 6  6  4  3  2  21  

Литература 2  2  2  2  3  11  

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 3 

 

3  3  15 9 

Математика 5  5  5  5  5  25  

Информатика        1  2  3  

История  2  2  2  2  2  10  

Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

  1  1  1  1  4  

География    1  2  2  2  7  

Природоведение  2          2  

Физика      2  2  2  6  

Химия        2  2  4  

Биология    1  2  2  2  7  

Музыка 1  1  1      3  

Изо  1  1  1      3  

Технология 2 2 2 2 2 2     6 6 

Физическая культура  2  2  2  2  2  10  

Ритмика  1  1  1  1  1  5  

ОБЖ        1    1  

Черчение        1  1  2  

Итого  27 5 28 5 30 5 30  30  145 15 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Бурятский язык   2 2 2 2 2 2 2    8 6 

История Бурятии         1  1  

Русский язык          1  1  

Информатика        1    1  
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ОБЖ         1  1  

Итого  2 2 2 2 2 2 3  3  12 6 

Всего часов учебного 
плана 

29 7 30 7 32 7 33 33 157 21 

Всего к тарификации 36 37 39 33 33 178 

 

Задачи  учебного плана: 
 обеспечить усвоению основ наук в соответствии с базисным компонентом учебного 

плана на уровне требований федеральных стандартов; 

 научить применять знания и способы деятельности в новой ситуации; 
 развить личностные качества и ценности, способствующие нравственному 

поведению в обществе; 

 сформировать умения социальной адаптации, установку на саморазвитие и 
самовоспитание на основе общечеловеческих  гуманистических ценностей; 

 сформировать умения вести здоровый образ жизни, знания о профилактике 
заболеваний. 
С целью раскрытия и развития личностных качеств в содержании образования 
реализуются следующие принципы построения учебного плана: 

 Гуманизация образования; 
 Индивидуализация и дифференциация обучения; 

В образовательной области «Филология» в соответствии с Федеральным базисным 
учебным планом на изучение предмета  «Русский язык»  выделяется:  в 5-6 классах - 6 часов, 
в 7 классе - 4 часа, в 8 классе – 3, в 9 классе – 2 часа. На изучение предмета «Литература» в 
5-8 классах выделяется  по 2 часа, в 9 классе – 3 часа, «Английского языка» по  3 часа. 

Образовательная область «Математика»  включает учебные предметы: математика 
(5,6 классы - 5 часов в соответствии с РБУП), алгебра (7-9 классы - 3 часа в соответствии с 
РБУП),  геометрия (7-9 классы - 2 часа, базовое разделение часов).  

В образовательную область «Естествознание» включены следующие предметы: 
физика (7-9 классы в объёме 2-х часов), химия ( 8-9 классы- по 2 часа), биология  (6 класс -
1 час, 7-9 классы.- по 2 часа), природоведение (5 класс - 2 часа);  география  (6 класс - 1 час, 
7- 9 классы – 2 часа). 

На предмет «История» отведено по 2 часа, «Обществознание» по 1 часу. 
Образовательная область «Физическая культура, ОБЖ» предусматривает изучение 

предмета «Физическая культура» в объеме 2 часов в неделю и 1 час ритмики. Занятия 
ритмикой имеют своей целью укрепить и развить мышечный аппарат (особенно поясницы, 
брюшного пресса, укрепление глубоких мышц спины, передних связок грудного отдела 
позвоночника); научится дифференцировать работу различных групп мышц. 

В образовательную область «Искусство» включены предметы: музыка (5-7 классы  – 

по 1ч.), изобразительное искусство (5-7 классы по 1 часу). 
Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета 

«Технология» в объеме 2 часов в неделю в 5 – 7 классах, 1 час в 8 классе – передан на 
предмет   «Информатика». 

Часы регионального компонента  использованы следующим образом: 
 на предмет «Бурятский язык как государственный Республики Бурятия» отведено  в 

5, 6, 7, 8 классах   по 2 часа в неделю. Изучение бурятского языка развивает у учащихся 
языковые, интеллектуальные и познавательные способности, воспитывает 
положительное отношение к культуре народа, говорящего на этом языке, развивает 
взаимопонимание, толерантность. 

 1 час в  9 классе  отведен  на предмет «История Бурятии».  
       Учебный план школы составлен  с учетом предельно допустимой учебной нагрузки и 
дозировки домашнего задания.             
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В методиках и технологиях обучения предпочтение отдается: 
  Деятельностным формам организации учебного процесса. 
  Продуцированию диалогического формата уроков. 
  Культивации проектных форм работы со школьниками 

  Активному использованию информационно-коммуникативных технологий. 
  Разнообразию форм оценивания учебных достижений, созданию индивидуальных 
портфолио детей. 
  Созданию условий для  презентации учебных  достижений школьников. 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта  

Наблюдаются положительные тенденции в развитии школы: 
- более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся; 
- расширяются возможности использования информационной среды; 
-наблюдается рост удовлетворенности учащихся, родителей жизнедеятельностью в школе; 
- улучшается материально-техническая база МБОУ ООШ № 15.  

Созданы условия для развития творческого потенциала детей. 
Одним из направлений работы является создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья учащихся. 76 % учащихся обеспечены горячим питанием 

Спортивные секции и кружки способствуют укреплению здоровья детей, пропаганде 
здорового образа жизни.  

В школе создана система социальной и воспитательной работы, направленная на 
всестороннее развитие личности ученика через тесное взаимодействие ученик – учитель – 

родитель. Ведется работа по расширению социального партнерства. Школа активно 
взаимодействует с различными учреждениями и организациями. 
 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определённых основной образовательной программой основного общего 
образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих.  

Образовательное учреждение  укомплектовано работниками пищеблока, 
вспомогательным персоналом.
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Кадровый состав образовательной организации. 
Администрация МБОУ «ООШ № 15» 

 

Должность  
(основная и по 

совместительству)     
 

 

 

Ф.И.О. 
(полностью) 

 

 

 

 

Образов   
 

 

 

 

 

Специальность 

по диплому 

 

 

 

 

Курсы  повыш. квалиф. учит/рук. (год, 
кол-во часов, место прохождения 

БРИОП, УМЦ ГО ЧС и др.) 
 

 

 

Квалиф. 
категория 

(дата 
аттестации) 

 

 

Награды 

 

 

 

 

  

Директор/учитель 
русского языка и 

литературы   

Плеханова 
Ирина 

Владимировна 

Высшее 

БГПИ, 
1982 г. 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

РИКУиО, КО г.Улан-Удэ 2012 г. – 72 ч. 
       «Разработка и внедрение модели 
финансово-хоз. и управленческой 
деятельности ОУ в рамках 
совершенствования правового статуса и 
реализации проекта ННШ»; 
ФГБОУ ВПО  «Московский гос. 
гуманитар. универ. им.М.А. Шолохова» 
- 144 ч. «Профессиональное управление 
ОУ», 2014 г. 

Соответств
ие  

Грамоты  

БГСХА, 
2014 г. 

«Менеджмент в 
образовании» 

Зам.директора по 
УВР/учитель 

бурятского языка 

Булгадаева 
Майя 

Николаевна 

Высшее 
БГУ, 
1999  

«Филология» ФГБОУ ВПО 

  «Московский государственный  
гуманитарный университет им.М.А. 
Шолохова» - 144 ч. «Профессиональное 
управление ОУ», 2014 г. 
УМЦ ГО и ЧС, 2013 г. 
 «Уполномоченное лицо на решение 
вопросов ГО и ЧС» 

Первая 

 

Грамоты  

ВСГУТУ 
2012 г. 

 

«Государственное 
и муниципальное 
управление» 

Зам.директора по 
СЗ (0,5 ст.)/ 

библиотекарь (0,125) 

Перевалова 
Анна 

Николаевна 

Высшее 

БГПИ, 
1982 г. 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

  Отличник 

народного 

просвещения 

Грамоты 

 

Сведения о педагогическом составе 



 80 

Должность   
(основной и по 
совместительс

тву) 
 

 

 

 

ФИО 

 

 

 

  

 

Предмет  
(основной и по 
совместительст

ву) 
 

 

 

 

Образо
в  (год 
оконч. 

и 
полное 
названи

е 
учебног
о завед) 

 

 

 

Специальность 
по диплому 

 

 

 

 

 

Учебная  
нагрузка   
(кол-во 
часов) 
классы 

 

 

 

Квалиф. 
категория

/дата 
аттестаци

и 

 

 

 

 

 

курсы 
повыш. 
квалиф. 

учит/рук. 
(год, кол-во 
часов, место 
прохождения 

БРИОП, 
УМЦ ГО ЧС 

и др.) 
 

 

УМК  
используемые в 

работе 

 

 

 

 

Награды  
 

 

 

 

 

Учитель 
физики и 

информатики 
(совместитель) 

Балданов         
Батомунко 
Дылыкович 

 

 

 

 

Физика  
информатика 

ЧГУ Учитель физики 10 ч: 
Физика (6 

ч.) 7,8,9 кл. 
Инф (4 ч.) 

8,9 кл. 

 ГОУ ДПО 
АОИПК 

«Обновление 

содержания 
образования по 
информатике»120 

ч. 2010г. 

Угринович Н.Д. 
«Информатика», 
Перышкин А.В. 
«Физика» 

Отличник 
народного 

просвещения, 
 1995 г. 

Учитель 
истории, 

обществознания, 

ОРКСЭ 
(основная) 

Баторова              
Евгения 
Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История, 
общество – 

основ. 
ОРКСЭ, бур.яз 

(совмест.)  

ИГПИ  
1980 г. 

 

Учитель истории 
и 

обществоведения 

 

19 ч: 
История – 

10 ч. 
5-9кл.   

Общ-во – 

 4 ч.   
(6-9 кл) 
ОРКСЭ 

4 кл.- 1 ч. 
Бурятский 

язык – 5 кл. 
(4 ч.) 

Вторая,  
10.03.2010 

 Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. 
«История России” 6-9 

кл. 
Вигасин А.А., Годер 
Г.И., Свенцицкая И.С.  
«История Древнего 
мира» 5 кл. 
Агибалова Е.В., 
Донской Г.М.  
«История Средних 
веков» 6 кл. 
Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М.  
« История Нового 
времени» 7-8 кл 

Сороко-Цюпа О.С., 
Сороко-Цюпа А.О.  
«Новейшая история» 9 
кл. 
Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф.  

«Обществознание»  
6-9 кл. 

Отличник 
народного 

просвещения  
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 Беглов А.Л. «ОРКСЭ» 
4 кл. 

Учитель 
математики 
(основная) 

Ветошникова     
Татьяна 
Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 
(основ.) 

Черчение 
(совмест.) 

Высшее  
ИГУ, 
1983 г. 

Учитель 

математики 

27 ч. 
5- 9 кл.-25ч. 

(матем) 
8-9 кл. – 2ч. 

(черчен) 

Первая,  
27.03.2012 

Научно-пед. 
общество 
«АЛТА»  
г. Москва, 2009 г 

 «ЕГЭ по 
математике» 
АОУ ДПО РБ 
РИКУиО, 2011 г. 
Инновационные 
образовательны
е процессы как 
фактор 
повышения 
качества 
математическог
о образования,  

АОУ ДПО РБ 
БРИОП 
«Преемственнос
ть 
математическог
о образования в 
свете 
современных 
требований 
ФГОС» 2015 г, 
«Реализация 
ФГОС общего 
образования 
математики», 
2015 г. 

5,6 классы 
«Математика» 

НЛ.Виленкин 

7 класс «Алгебра» 

Ю.Н. Макарычев, 
9 класс «Алгебра» 

С.А. Теляковский 7,9 
классы «Геометрия» 

A.B. Погорелов 

Ботвинников А.Д. 
«Черчение» 8-9 кл. 

Грамоты  

Учитель 
начальных 

классов 
(основная) 

Ипатова  
Надежда 
Николаевна 

 

 

 

 

Начальные 
классы              

(2 класс) 

БГУ, 
2005 г. 

 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования  

19 ч. Соответств
ие  

АОУ ДПО 
РИКУиО,  
«Современные 
тенденции в 
развитии 
начального 
образования» 

Школа  России 

 

Грамоты  

Учитель ОБЖ, 
физкультуры, 
технологии 

(совместитель) 

Карпов 
Дмитрий 
Николаевич 

 

ОБЖ 

Физкультура  
Технология 

«У-У 

инженерн
о-

педагогич
еский 

Технолог 
«Производство 

летательных 
аппаратов» 

12 ч. 
ОБЖ  

(8,9 кл.- 2 

ч.) 
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колледж» 
1996 г. 
ВСУТУ 
(об-ся) 

Физкультур
а (6,7 кл.-

4ч.) 
Технология 
(мал. 5-7 кл-

6ч.) 
Учитель 
музыки 

(совместитель) 

Кожевникова 
Наталья 
Анатольевна 

 

Музыка  ВСГАКИ, 
2004 

Народное - 
художественное 
творчество 

6 ч.  
(2-7 кл) 

  Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

 

Учитель 
технологии 

(совместитель) 

Лумбунова 
Светлана 
Кара-Ооловна 

 

 

 

Технология  «У-У 

инженерн
о-

педагогич
еский 

колледж» 

2007 г 

Профессионально
е обучение 
(технология 

швейных изделий) 

6 ч. 
(технология 
дев. 5-7 кл.) 

    

Учитель 
русского языка 
и литературы 

(основная) 

Мельникова 

Любовь 
Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и 

литература 
(основ.) 

БГУ , 
2005 г. Филология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27ч. 
Русский яз. 
(5-6, 8-9 кл. 

– 19 ч.) 
Литература 
(5-6, 8-9 кл. 

– 8 ч.) 

Первая, 
30.11.2010 

 

РИКУиО, 2011 
г. «Основные 
идеи ФГОС 
второго 
поколения и 
обновленные 
цели обучения 
русскому языку 
в современной 
школе» 

 ГБОУ ДПО 
«Забайкальский 
краевой 
ИПКиППР», 
2012 г. 
«Педагогика» 

ФБГОУ ВПО 
«БГУ», 2012 г. 
«Исследователь
ская 
деятельность 
учащихся: опыт 
реализации, 
проблемы и 
вопросы, 
исследовательск
ие умения и 
навыки»       
 

Бабайцева В.В., 
Чеснокова Л.Д. 
«Русский язык» 5-9 кл. 
Купалова А.Ю. (книга 
1), 

Никитина Е.И. (книга 
2) 

Русский язык (в двух 
книгах) 5 кл. 
Лидман-Орлова Г.К. 
(книга 1), 
Никитина Е.И. (книга 
2) 

Русский язык (в двух 
книгах) 6 кл. 
Пименова С.Н.(книга 
1),  

Никитина Е.И. (книга 
2) 

Русский язык (в двух 
книгах) 7 кл. 
Пичугов Ю.С.(книга 
1),  

Никитина Е.И. (книга 
2) 

Русский язык (в двух 
книгах) 8 кл. 
Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., 
Коровин В.И. 

Грамоты  
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«Иркутский 
регион.колледж 
педагог. 
образован», 

2012 г. 
«Использование 
информационны
х 
компьютерных 
технологий в 
современном 
образовательно
м процессе» 

Литература. В 2-х 
частях 5 кл. 
Полухина В.П., 
Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П.  
Литература. В 2-х 
частях 6 кл. 
Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., 
Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 
частях 7-9 кл. 

Учитель 
начальных 

классов 
(основная) 

Нестерова  
Елена 
Антоновна 

 

 

 

 

Начальные 
классы              

(3 класс) 

Кызылс
кий 

гос.уни
версите

т 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования  

 

17 ч. Первая, 
27.06.2011  

 

Тувинский 
ГИПиПКК 

2011 г. 
«ФГОС 
НОО: 
содержание и 
технологии 
введения 

Школа России Почетный работник 
общего образования 
РФ, 
2008 г. 

Учитель 
химии, 

биологии, 
географии 
(основная) Распопова  

Ольга 
Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия, био, гео 
(основ.) 

ИЗО (совмест) 

ИГУ, 
1994   

 

 

 

 

 

бриоп 

 

Курсы 
о проф 

перепод
готовке 
теория 
и мето 

Химия  23 ч: 
Химия  

(8,9 кл.-4ч.) 
Природ. 

(5 кл-2 ч.) 
 Биология 

(6-9 кл–7 ч.) 
Гео  

(6-9 кл.-7 ч.) 
ИЗО  

(5-7 кл-3ч.) 

Первая, 
30.11.2010 

 

РИКУиО, 
2011 г.  
Решение хим 

задач 

 

 

«Теория и 
методика 
преподавания 
естествознани
я», 2014 г. 
Формировани
е 
естественнона
учной 
картины мира 
и 
метапредметн
ых 
компетенций 
уч-ся как 
средство 
реализации 

Герасимова Т.П., 
Неклюкова Н.П. 
География, 6 кл. 
Коринская В.А., 
Душина И.В., Щенев 
В.А. 
География, 7 кл. 
Баринова И.И. 
География, 8 кл. 
Дронов В.П., Ром В.Я. 
География, 9 кл. 
Плешаков А.А., Сонин 
Н.И. 
Природоведение, 5 кл. 
Сонин Н.И. 
Биология, 6 кл. 
Захаров В.Б., Сонин 
Н.И. 
Биология, 7 кл. 
Сонин Н.И., Сапин 
М.Р. 
Биология, 8 кл. 
Мамонтов С.Г., 
Захаров В.Б.,  
Агафонова И.Б. и др.  
Биология, 9 кл. 

Грамоты  
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требований 
Фгос 

 

Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. 
Химия, 8-9 кл. 
Горяева Н.А., 
Островская О.В. / Под 
ред. Неменского Б.М. 

ИЗО,     5-7 кл. 
Учитель 

физкультуры 
(совместит.) 

Стукова 
Кристина 
Сергеевна   

 

Физкультура   

ВСГАКИ, 
 2011г. 

Режиссура 
театрализованных 
представлений и 

праздников 

10 ч.  
(1,3, 5, 8,9 

кл. по 2 ч.) 

  Лях В.И.  

Учитель 
английского 

языка 
(основная) 

Тогодоева  
Анфиса 
Александровна  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 
язык 

Высшее 

БГСХА 

2010 г.  

Боханс
кое 
педагог
ическое 
училищ
е им. 
Д.Банза
рова, 
2001 г. 

«Экономика и 
управление на 
предприятии» 

 

 

«Учитель 
начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области 
английского 
языка» 

34 ч.  
(2-4 кл.-10ч. 
5-9 кл.-24ч.) 

Соответств
ие  

 Биболетова М.З., 
Денисенко О.А., 
Трубанева Н.Н. – 

2-4 кл. 

 

 

Учитель 
начальных 

классов  
(основная) 

Хасарова  
Дарима 
Анатольевна 

 

Начальные 
классы 

 (1,4 класс) 

БГУ,  «Филология» 34 ч.  

 

РИКУиО, 
2014 г. 

Школа России Грамоты  
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  Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала школы  является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. 
Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в процессы 
непрерывного образования является актуальной задачей образовательного учреждения. 
Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, обеспечивается графиком  освоения 
работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ,  не реже 
чем каждые пять лет. Все это  способствует обеспечению реализации образовательной 
программы школы  на оптимальном уровне.  

Учителя школы постоянно повышают свою квалификацию не только на курсах. Педагоги 
систематически  участвуют в профессиональных конкурсах различного уровня, в работе 
семинаров, мастер – классов и других мероприятиях, организуемых в городе, республике.  

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 
школы  к реализации ФГОС:  

 обеспечение оптимального вхождения педагогов школы в систему ценностей 
современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

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 её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

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. 

Мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 
позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 
ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 
итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 
апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательного учреждения. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляются в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 
и т. д. 



86 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов2 

№ 

п/п 

Базовые компетентности педагога Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1.1 Вера в силы и возможности 
обучающихся 

Данная компетентность является выражением 
гуманистической позиции педагога. Она 
отражает основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные возможности 
обучающихся. Данная компетентность 
определяет позицию педагога в отношении 
успехов обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся снимает 
обвинительную позицию в отношении 
обучающегося, свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность его деятельности. 
Вера в силы и возможности ученика есть 
отражение любви к обучающемуся. Можно 
сказать, что любить ребёнка — значит верить 
в его возможности, создавать условия для 
разворачивания этих сил в образовательной 
деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 
обучающихся; 
— умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, мобилизующее 
академическую активность; 
— умение находить положительные стороны у 
каждого обучающегося, строить 
образовательный процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать позитивные силы 
развития; 
— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 
обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 
предполагает не просто знание их 
индивидуальных и возрастных особенностей, 
но и выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на индивидуальные 
особенности обучающихся. Данная 
компетентность определяет все аспекты 
педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 
характеристику обучающегося, отражающую 
разные аспекты его внутреннего мира; 
— умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные 
образовательные потребности), возможности 
ученика, трудности, с которыми он 
сталкивается; 
— умение построить индивидуализированную 
образовательную программу; 

                                                           

2  Использованы материалы В. Д. Шадрикова. 
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умение показать личностный смысл обучения 
с учётом индивидуальных характеристик 
внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию других 
позиций, точек зрения 
(неидеологизированное мышление 
педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 
точек зрения предполагает, что педагог не 
считает единственно правильной свою точку 
зрения. Он интересуется мнением других и 
готов их поддерживать в случаях достаточной 
аргументации. Педагог готов гибко 
реагировать на высказывания обучающегося, 
включая изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не 
одна; 
интерес к мнениям и позициям других; 
— учёт других точек зрения в процессе 
оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 
деятельности. Заключается в знаниях педагога 
об основных формах материальной и 
духовной жизни человека. Во многом 
определяет успешность педагогического 
общения, позицию педагога в глазах 
обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни; 
знание материальных и духовных интересов 
молодёжи; 
— возможность продемонстрировать свои 
достижения; 
— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном 
процессе, особенно в ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению объективности 
оценки обучающихся. Определяет 
эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 
спокойствие; 
эмоциональный конфликт не влияет на 
объективность оценки; 
— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направленность на 
педагогическую деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 
собственные силы, собственную 
эффективность. Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и обучающимися. 
Определяет позитивную направленность на 
педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности; 
— позитивное настроение; 
желание работать; 
— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока в 
педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 
эффективное целеполагание в учебном 

— Знание образовательных стандартов и 
реализующих их программ; 
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процессе. Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обучающегося в 
позицию субъекта деятельности, лежит в 
основе формирования творческой личности 

— осознание нетождественности темы урока и 
цели урока; 
— владение конкретным набором способов 
перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педагогические цели 
и задачи сообразно возрастным и 
индивидуальным особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она направлена 
на индивидуализацию обучения и благодаря 
этому связана с мотивацией и общей 
успешностью 

— Знание возрастных особенностей 
обучающихся; 
— владение методами перевода цели в 
учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 
деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 
поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных способов 
обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 
учеников; 
— постановка учебных задач в соответствии с 
возможностями ученика; 
— демонстрация успехов обучающихся 
родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 
инструментом осознания обучающимся своих 
достижений и недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно обеспечить 
субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 
оценок; 
— знакомство с литературой по данному 
вопросу; 
— владение различными методами 
оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию учебной 
деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 
внутреннего мира; 
— ориентация в культуре; 
умение показать роль и значение изучаемого 
материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 
преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 
сочетающееся с общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического знания с видением 
его практического применения, что является 

— Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, персоналии, 
для решения каких проблем разрабатывалось); 
— возможности применения получаемых 
знаний для объяснения социальных 
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предпосылкой установления личностной 
значимости учения 

и природных явлений; 
— владение методами решения различных 
задач; 
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в методах 
преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 
усвоения знания и формирования умений, 
предусмотренных программой. Обеспечивает 
индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 
— демонстрация личностно ориентированных 
методов образования; 
— наличие своих находок и методов, 
авторской школы; 
— знание современных достижений в области 
методики обучения, в том числе 
использование новых информационных 
технологий; 
— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в субъективных 
условиях деятельности (знание 
учеников и учебных коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 
подход к организации образовательного 
процесса. Служит условием гуманизации 
образования. Обеспечивает высокую 
мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по 
психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности обучающихся; 
— владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей (возможно, со 
школьным психологом); 
— использование знаний по психологии в 
организации учебного процесса; 
— разработка индивидуальных проектов на 
основе личных характеристик обучающихся; 
— владение методами социометрии; 
учёт особенностей учебных коллективов в 
педагогическом процессе; 
— знание (рефлексия) своих индивидуальных 
особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоятельный поиск 
информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 
рост и творческий подход к педагогической 

— Профессиональная любознательность; 



90 

 

деятельности. Современная ситуация 
быстрого развития предметных областей, 
появление новых педагогических технологий 
предполагает непрерывное обновление 
собственных знаний и умений, что 
обеспечивает желание и умение вести 
самостоятельный поиск 

умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми технологиями; 
— использование различных баз данных в 
образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать образовательную 
программу, выбрать учебники и 
учебные комплекты 

Умение разработать образовательную 
программу является базовым в системе 
профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию принципа 
академических свобод на основе 
индивидуальных образовательных программ. 
Без умения разрабатывать образовательные 
программы в современных условиях 
невозможно творчески организовать 
образовательный процесс. Образовательные 
программы выступают средствами 
целенаправленного влияния на развитие 
обучающихся. Компетентность в разработке 
образовательных программ позволяет 
осуществлять преподавание на различных 
уровнях обученности и развития 
обучающихся. Обоснованный выбор 
учебников и учебных комплектов является 
составной частью разработки 
образовательных программ, характер 
представляемого обоснования позволяет 
судить о стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, позволяет 
сделать вывод о готовности педагога 

— Знание образовательных стандартов и 
примерных программ; 
— наличие персонально разработанных 
образовательных программ: характеристика 
этих программ по содержанию, источникам 
информации; 
— по материальной базе, на которой должны 
реализовываться программы; по учёту 
индивидуальных характеристик обучающихся; 
— обоснованность используемых 
образовательных программ; 
— участие обучающихся и их родителей в 
разработке образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного маршрута; 
— участие работодателей в разработке 
образовательной программы; 
— знание учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных органом 
управления образованием; 
— обоснованность выбора учебников и 
учебно-методических комплектов, 
используемых педагогом 
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учитывать индивидуальные характеристики 
обучающихся 

5.2 Умение принимать решения в 
различных педагогических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 
решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академическую 
активность; 
— как вызвать интерес у конкретного 
ученика; 
— как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических проблем 
составляет суть педагогической деятельности. 
При решении проблем могут применяться как 
стандартные решения (решающие правила), 
так и творческие (креативные) или 
интуитивные 

— Знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участия педагога для 
своего решения; 
— владение набором решающих правил, 
используемых для различных ситуаций; 
— владение критерием предпочтительности 
при выборе того или иного решающего 
правила; 
— знание критериев достижения цели; 
— знание нетипичных конфликтных 
ситуаций; 
— примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций; 
— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установлении 
субъект-субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 
гуманистической педагогики. Предполагает 
способность педагога к взаимопониманию, 
установлению отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувствовать, выяснять 
интересы и потребности других участников 
образовательного процесса, готовность 
вступать в помогающие отношения, 
позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обеспечении 
понимания педагогической задачи и 
способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 
можно достичь путём включения нового 
материала в систему уже освоенных знаний 
или умений и путём демонстрации 
практического применения изучаемого 
материала 

— Знание того, что знают и понимают 
ученики; 
— свободное владение изучаемым 
материалом; 
— осознанное включение нового учебного 
материала в систему освоенных знаний 
обучающихся; 
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— демонстрация практического применения 
изучаемого материала; 
— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 
учебной активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, определяет 
процессы формирования личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает творческие силы. 
Грамотное педагогическое оценивание 
должно направлять развитие обучающегося от 
внешней оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 
— знание видов педагогической оценки; 
— знание того, что подлежит оцениванию в 
педагогической деятельности; 
— владение методами педагогического 
оценивания; 
— умение продемонстрировать эти методы на 
конкретных примерах; 
— умение перейти от педагогического 
оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в организации 
информационной основы 
деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 
обучающийся владеет необходимой для 
решения информацией и знает способ 
решения. Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы осуществить 
или организовать поиск необходимой для 
ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 
знание типичных трудностей при изучении 
конкретных тем; 
— способность дать дополнительную 
информацию или организовать поиск 
дополнительной информации, необходимой 
для решения учебной задачи; 
— умение выявить уровень развития 
обучающихся; 
— владение методами объективного контроля 
и оценивания; 
— умение использовать навыки самооценки 
для построения информационной основы 
деятельности (ученик должен уметь 
определить, чего ему не хватает для решения 
задачи) 

6.5 Компетентность в использовании 
современных средств и систем 
организации учебно-воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 
построения образовательного процесса; 
— умение использовать средства и методы 
обучения, адекватные поставленным задачам, 
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уровню подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам; 
— умение обосновать выбранные методы и 
средства обучения 

6.6 Компетентность в способах 
умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 
обучающимися системой интеллектуальных 
операций 

— Знание системы интеллектуальных 
операций; 
владение интеллектуальными операциями; 
— умение сформировать интеллектуальные 
операции у учеников; 
— умение организовать использование 
интеллектуальных операций, адекватных 
решаемой задаче 
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 3.2.2 Организация методической работы в условиях введения ФГОС 

 

Цель: обеспечение готовности педагогических работников к реализации ФГОС через 
создание системы непрерывного профессионального развития.  
Задачи:   

• развитие профессионализма педагогических кадров;  
• выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и 

формирование на их основе заявки на повышение квалификации 

• создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития 
и решения  педагогами задач новой деятельности;  

• выявление, обобщение и распространение  наиболее ценного опыта работы 
учителей.  

Для учителей школы  стали традиционными формы методической работы, которые 
позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

- заседания педагогического совета, методического совета, предметных  МО, 
творческих групп; 

- открытые уроки, их анализ; 
- творческий отчет, презентации опыта работы; 
- доклады, выступления, мастер - классы; 
- семинары; 
- участие в профессиональных и методических конкурсах; 
- аттестация; 
- повышение квалификации, самообразование; 
- анкетирование; 
- наставничество; 
- методические консультации; 
- административные совещания. 

Созданная в школе  система методической работы позволит обеспечить сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС и направлена на 
развитие необходимых компетентностей учителя. 
Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к процессу 
реализации основной образовательной программы:  

• осуществлять системно-деятельностный  подход к организации обучения;  
• выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательной программы;  
• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии;  

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к результатам 
освоения основных образовательных программ:  

• иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых 
результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных 
результатов;  

• иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 
деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 
зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;  

• иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 
социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 
коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую 
диагностику сформированности социально востребованных качеств личности.  
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Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к условиям 
реализации основных образовательных программ:  

• эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а 
именно – достижения планируемых результатов освоения образовательных 
программ;  

• реализации программ воспитания и социализации учащихся;  
• эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС;   
• индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий;  
• собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;  
• эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 
 

 

3.2.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

 

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 
и норм, позволяют педагогам осуществлять  образовательную деятельность  на 
оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников образовательного 
процесса осуществляется  учителями школы.  
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
 детско-родительские отношения;   
 дифференциация и индивидуализация обучения;   
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;   
 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;   
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;   
 поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом 
уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:   

 профилактика;  
 диагностика;  
 развивающая работа;  
 просвещение. 

 

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

в условиях введения ФГОС ООО  
  

Направления деятельности:  
1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды.  
Задачи:  
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 выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс)  
 привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации  
 провести  работу с детьми,  испытывающими трудности в адаптационный период 

(эмоционально- волевая сфера). 
Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Учащиеся 5 классов Наблюдение за 
процессом адаптации 
учащихся 5 классов. 

в течение 
года  
 

Выявление учащихся 
имеющих трудности 
адаптации 

Родители учащихся 
5 классов  

Психолого-

педагогический 
лекторий «Адаптация в 
среднем звене школы»  
5-е классы 

сентябрь Повышена психологическая 
компетенция в вопросах 
переживаемого детьми 
периода, представления об 
ответственности и 
совместном решении с 
ребенком проблемных 
ситуаций (дать 
рекомендации).  

Родители и учителя  
5 классов  
 

Индивидуальное 
консультирование 

сентябрь-

май  

Учащиеся  5 классов  Психолого-

педагогическая 
диагностика  уровня 
тревожности и 
мотивации учащихся 5-х 
классов 

октябрь 
(первичная) 
апрель 
(вторичная)  

Выявление учащихся 5 
классов с высоким уровнем 
тревожности и низкой 
мотивацией при переходе в 
среднее звено 

Учителя Совещание по итогам  
адаптации учащихся 5 
классов школы  

октябрь Мероприятия, 
направленные на оказание 
помощи учащимся, 
испытывающим трудности 
адаптации.  

Учащиеся 5 класса  Групповые и 
индивидуальные 
занятия с учащимися 5-

х классов,  
показывающих высокий 
уровень тревожности  

ноябрь-

декабрь 

Снижение тревожности у 
пятиклассников 

 

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся. 
Задачи:  

 выявление профессиональных интересов учащихся 8 и 9 классов.  
 дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя 

жизненных целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться 

 оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 
перспективы профессионального будущего.  

 просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период 
профессионального самоопределения. 
 

Участники Планируемые 
мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Родители  
8 класса  

«Ранняя профориентация. 
Как готовить детей к 

октябрь Информирование родителей о 
конструктивном взаимодействии 
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самоопределению»  8 
класс 

с детьми в период проф. 
самоопределения.  

Учащиеся  
8 классов  

Диагностика 
профессиональных 
интересов учащихся 8 
классов  

 Выявление профессиональных 
интересов учащихся 8 классов  

Учащиеся  
9 классов  

Психолого-

педагогическая 
диагностика 
профессиональной 
направленности учащихся 
9 классов  

 Выявление профессиональной 
направленности учащихся  9 
классов  

Учащиеся, 
родители  8 
и 9 классов  

Индивидуальные 
консультации по 
результатам 
профдиагностики 
учащихся 8 и 9 классов  

 Повышена психологическая 
компетенция в вопросах проф. 
самоопределения подростков   

 

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.  
Задачи:  
 выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития  
 обучить  педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы с 

родителями одаренных детей. 
 

Участники Планируемые 
мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Учащиеся 
5-6 классов  

Опрос педагогов по 
выявлению одаренных 
детей 

сентябрь-

декабрь  
Выявить учащихся с 
потенциальной одаренностью в 
уч., спорт., худож, музык.,  
эстетич., организаторской, 
трудовой сферах. («Банк 
данных») 

Учителя  Семинар 
«Психологические 
особенности одаренных 
детей»  

ежегодно Повышение психологической 
компетенции педагогов 
работающих с одаренными 
детьми 

Родители  Консультирование, 
тьюторское 
сопровождение обучения 
одаренных детей,  
предоставление родителям 
своевременной  
информации о 
возможностях развития 
конкретного ребенка 

В течение 
года 

Определение индивид. путей 
развития ученика 

 

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного  
процесса.  
Задачи:  

 формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 
обществе людей.  
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 профилактика табакокурения, употребления ПАВ 7-8 классы  
 просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми  
 развитие приемов межличностного взаимодействия 6 класс   
 

Участники Планируемые 
мероприятия 

Сроки Планируемые результаты  

Учащиеся 
7-8 классов  

Классные часы по 
профилактике 
употребления ПАВ и 
табакокурения   

декабрь Снизить вероятность 
употребления ПАВ и 
табакокурения. Формирование 
ответственности детей за свою 
жизнь  

Учащиеся  
6 класса  

Занятие на развитие 
навыков разрешения 
конфликта «Пути 
разрешения конфликта»  

февраль Овладение приемами разрешения 
конфликтных ситуаций  

Учащиеся, 
родители, 
учителя. 

Индивидуальные 
консультации, психолого-

педагогическая  
диагностика, 
просветительская  
работа (по запросу)  

в течение 
года 

Оказать психологическую 
помощь и поддержку всем 
участникам образовательного 
процесса (дать рекомендации)  

Учащиеся Развивающие занятия (по 
запросу)  

Нормализовать 
психоэмоциональную сферу, 
познавательную деятельность.  

Учащиеся 
«группы 
риска»   

Беседа, психолого-

педагогическая 
диагностика, занятия для 
нормализации 
психоэмоциональной 
сферы, познавательной 
деятельности  

в течение 
года  

Психологическое сопровождение 
детей «группы риска». 

Учащиеся Формирование и развитие 
исследовательской 
компетентности учащихся. 

в течение 
года  
 

Развитие исследовательской 
компетентности учащихся  
(научно – практические 
конференции лицейского  и 
городского уровня)  

Родители, 
учителя   

Психолого-

педагогический 
лекторий: «Компьютер в 
жизни подростка. Друг 
или враг?»  6-е классы  

февраль Повышена психологическая 
компетенция в воспитании и 
взаимоотношении с детьми (дать 
рекомендации). 

«Природа конфликта. Как 
научить ребенка 
отстаивать свое мнение 
без конфронтации» 7-е 
классы 

февраль  

Родительское собрание  
«Наши ошибки» 9-е 
классы.  

декабрь 
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На основе  знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов 
оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 
прогнозирования  и предупреждения  проблем  и трудностей, своевременной и 
эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты 
следующие результаты реализации психолого-педагогического сопровождения: 
положительная динамика качества обучения и познавательного развития обучающихся,  
повышение учебной мотивации школьников, осознанный выбор траектории дальнейшего 
обучения.   

Формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности  педагогических и административных работников, родителей 

В настоящее время педагогам приходится работать с неоднородным контингентом 
детей. Реальная практика образования испытывает потребность в педагоге-профессионале, 
способном к работе с различными категориями детей (детьми  с особенностями в развитии, 
с одаренными детьми, детьми - представителями различных этнических и субкультурных 
общностей). Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой 
разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, а выступает как 
комплексная технология, особая культура поддержки и помощи педагогу в решении задач 
развития, обучения, воспитания, социализации детей. 

В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность семьи 
(родителей) за воспитание детей. Однако, как свидетельствует практика, многие родители, 
ориентированные на активное участие в воспитании собственных детей, испытывают 
недостаток знаний в области педагогики и психологии, имеют низкую педагогическую и 
психологическую культуру. Работу с родительской общественностью, таким образом, 
следует рассматривать как важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-

педагогического сопровождения. 
Родительская компетентность очень важная часть самореализации взрослого 

человека. 
Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий 

профессионалами школы, направленных на оказание оперативной помощи родителям в 
решении их индивидуальных проблем, на развитие родительской компетентности. 

Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка 
определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа 
над собой имеют важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и 
развития ребенка. Самопознание и саморазвитие родителей мы считаем важным 
компонентом родительской компетентности. 

В работе с родителями в образовательном учреждении используются следующие 
формы работы: лекция, конференция, практикумы, родительские собрания, «дни открытых 
дверей», индивидуальные консультации. 

 

 

3.2.4 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования.  
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Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета.  
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 
в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося 
в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 
городской и сельской местности.  
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 
год:  

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 
расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 
связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 
пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 
образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 
основной образовательной программы общего образования.  
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 
следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет  
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение);  
• образовательного учреждения.   

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 
на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 
региональном уровне следующих положений:  

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 
величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
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непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 
учреждений);  

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 
округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения (оказание 
платных образовательных услуг для обеспечения материально – технической базы, 
удовлетворения спроса социума, участияшкольников   в конкурсах  различного 
уровня, очных научно – практических конференциях за пределами  муниципалитета, 
а также  повышения квалификации педагогов).  

Формирование фонда оплаты труда  школы   осуществляется в пределах объёма средств 
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии 
с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 
образовательного учреждения.  
В  соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников  
образовательных учреждений:  
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено школой   и составляет 
30%  объёма фонда оплаты труда;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала школы;  

• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала —  соответствует 
нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 
численности обучающихся в классах.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования  школа: 
1. проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  
2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  
3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  
4. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с 
ФГОС;  

5. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательного учреждения.  

6. разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 
может осуществляться:  
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• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 
по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы  (ДЮСШ, 
детского дома творчества и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном  учреждении 
широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

7. привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 
области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 
• предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 
• добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических 

лиц.   
 

Финансирование ОУ в части оплаты труда и учебных расходов 

     Финансирование ОУ в части оплаты труда и учебных расходов осуществляется в 
расчете на 1 ученика по нормативу, согласно  Закон РБ № 2210-IV от 11.07.2011 г.  " О 
нормативах финансового обеспечения общего образования" (изм. Законом РБ от 13.12.2013 
г. № 252-V), что составляет -22820 рублей, на ребенка-инвалида – 27 383 рублей. 
В «Положение об оплате труда» включен пункт о распределении стимулирующей части 
заработной платы в зависимости от результативности – рейтинговая карта. 
    В базовую часть оплаты труда учителей  введены механизмы оплаты урочной и 
внеурочной деятельности, согласно Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 
22.04.2008 №212 (ред. От 23.12.2011) «О введении новой системы оплаты труда работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений и утверждении Методики 
формирования фонда оплаты труда муниципальных общеобразовательных учреждений 
г.Улан-Удэ». 
В норматив финансирования включена оплата часов внеурочной деятельности. 
 

3.2.5 Материально - технические условия реализации основной 
образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения 
о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие 
приказы и методические рекомендации, в том числе:  

 санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;  

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников;  

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов;  

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации 
Образовательной программы в школе.  
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В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 
внеурочной деятельности школа  должна быть обеспечена мебелью, офисным оснащением, 
хозяйственным инвентарём.  

Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность.  
1. Кабинет начальных классов (количество - 3).  

2. Кабинет инностранного языка – 1.  

3. Кабинет химии  – 1. 

4.Кабинет русского языка – 1. 

5. Кабинет математики – 1. 

6. Кабинет истории – 1. 

7. Кабинет бурятского языка – 1. 

8. Кабинет информатики – 1. 

9. Кабинет ОБЖ – 1. 

10.  Мастерская – 1. 

11.Спортивный зал – 1. 

Техническое оснащение кабинетов:  
1. компьютеры – 23 шт.  
2. ноутбук – 2 шт.  
3. интерактивная доска – 2  шт.  
4. мультимедийные проекторы – 3 шт.  
5. принтеры – 3 шт.  
6. многофункциональное устройство– 2 шт.  
7. телевизор – 2  шт.  
8. швейные машины – 5 шт.  
9. верстаки: столярный – 6, слесарный – 7,  

10. станки: токарный – 2, сверлильный – 2 ,  

11. точильный электронаждак – 2,  

12. пила дисковая – 1.  

Имеется медицинский кабинет, процедурный кабинет.  
Имеется буфет-столовая на 60 посадочных мест в соответствии с установленными 

нормами, обеспечена технологическим оборудованием, его техническое состояние в 
соответствии с установленными требованиями - удовлетворительное. Санитарное 
состояние пищеблока, обеспеченность посудой удовлетворительное.  
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