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Общие положения 

 

В  соответствии  с Планом действий по модернизации общего образования на 2011–2015 

годы, утверждённым  распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010  № 1507-р, c 1 сентября 

2015 г. во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации с 5 класса вводится 

ФГОС основного общего образования, что  служит  основанием  разработки и утверждения 

основной образовательной программы основного общего образования школы в соответствии с 

ФГОС  ООО,  

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования (далее –  ООП  

ООО) разработана  рабочей  группой  педагогического  коллектива  МБОУ  «СОШ  №4 

г.Закаменск» с привлечением Управляющего совета, обеспечивающего государственно  

общественный характер управления школой. 

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования разработанав 

соответствии с:  

-  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  

общего образования,  утвержденного приказом  Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации  №1897 от 17.12.2010 с изменениями, утверждёнными  приказом МОиН 

РФ от 29 декабря 2014г. №1644;  

-  Примерной образовательной программой основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15); 

-  особенностями  МБОУ  «СОШ  №4 г.Закаменск»,   образовательными  потребностями  и  

запросами обучающихся, а  также  концептуальными  положениями  учебно-методических 

комплексов,  реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего 

образования.  

МБОУ «СОШ №4 г.Закаменск» располагается в 3,5 км от центра города Закаменск, было 

открыто в 1988 году в двухэтажном кирпичном здании на 192 места, построенном в новом 

микрорайоне, появившемся в 80-е годы  в связи с интенсивным возведением жилья для 

работников промышленных предприятий г.Закаменск: швейной фабрики, лесхоза, ПМК 

«Бурводстрой», Автотранспортного предприятия, хлебзавода, мясокомбината, пивзавода, 

маслозавода и др. В первое время школа функционировала как неполная средняя школа, в год 

открытия были сформированы 1-7 классы из детей, проживавших в данном микрорайоне и 

учившихся ранее в школах г. Закаменск и пос. Холтосон. Статус средней школы был получен в 

1994 году.  В настоящее время большинство вышеперечисленных предприятий не 

функционируют, на территории микрорайона располагаются лишь МБДОУ «Детский сад №15 

«Туяна», Закаменский филиал ГУ РБ «Авиационная и наземная охрана, использование, защита, 

воспроизводство лесов и ведение государственного лесного реестра» и 4 магазина. В связи с 

чем высока доля безработных родителей и малоимущих семей. По причине того, что здание 

школы было построено по проекту малокомплектной сельской школы, вместимость учебных 

кабинетов по СанПиН и, соответственно, наполняемость классов-комплектов – не более 14 

учащихся. МБОУ «СОШ №4 г.Закаменск» является  общеобразовательным учреждением,  

реализующим основные образовательные  программы  начального  общего,  основного общего 

и среднего общего образования, образовательную программу дошкольного образования.  

МБОУ  «СОШ  №4 г.Закаменск»  представляет собой:  

- структуру,  в  которой  осуществляется  целенаправленное  интеллектуальное,  духовное, 

физическое развитие, оздоровление детей, их адаптация к условиям современной жизни;  

-  центр,  объединяющий  усилия  государства,  общественности,  родителей,  самих 

обучающихся  по  формированию  высоких  физических,  психологических,  нравственных, 

социальных качеств.  

Перед  коллективом школы  стоят задачи:  

-     обеспечения  равных  стартовых  возможностей  для  всех  детей  и  подростков;  
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-  непрерывного  развития  и  совершенствования  профессиональной  компетентности 

педагогических работников, развития потенциала современных педагогов; 

-  выстраивания  управленческих  процессов  на  принципах  государственно-общественного 

управления.  

Содержание основной образовательной программы  отражает требования ФГОС ООО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и учитывающие региональные, национальные, этнокультурные 

особенности детей, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования у обучающихся универсальных учебных действий;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов (основное содержание); 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы; 

– программы внеурочной деятельности 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план 5 класса на 2015-2016 уч. год; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

МБОУ «СОШ №4г.Закаменск», реализующая основную образовательную программу 

основного общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в школе-детском саду; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством РФ и уставом МБОУ «СОШ №4г.Закаменск». 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключенном между ними и школе договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

Этапы реализации основной образовательной программы 

основного общего образования: 
1. Ориентировочный (2020 год) – выявление перспективных направлений развития основного 

общего образования, моделирование его нового качественного состояния. 
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2. Основной этап (2020-2024 учебные годы) – освоение программы начального общего 

образования, переход школы второй ступени в новое качественное состояние на основе 

федеральных стандартов основного общего образования. 

3. Обобщающий этап (2023-2024 учебный год) – анализ достигнутых результатов, и 

определение перспектив дальнейшего развития основной ступени общего образования, 

обеспечение преемственности между второй и третьей ступенями образования. 

 

Управление основной образовательной программой 

основного общего образования 

Педагогический совет школы оставляет за собой право корректировки ООП ООО. 

Управление реализацией программы осуществляется администрацией школы. 

 

1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  
Образовательная программа является нормативным документом, определяющим цели и 

ценности образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №4 г.Закаменск» (далее Учреждение) характеризующим 

содержание образования, особенности организации образовательного процесса, учитывающим 

образовательные потребности, возможности и особенности развития учащихся. В организации 

своей деятельности Учреждение руководствуется:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 

 Приказами Министерства образования и науки Российской  

Федерации:  

- от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

 

- от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

 

- от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

 

-от 31 декабря 2015 года № 15 77 "О внесении изменений в  

федеральный государственный образовательный стандарт ООО»  

Реестром основных образовательных программ;   

 Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»);  

Примерными программами по учебным предметам.   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4 г.Закаменск» (МБОУ «СОШ №4 г.Закаменск») является общеобразовательным 

учреждением начального общего, основного общего, среднего общего образования. В 

соответствии и на основании лицензии школа осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования:  

I ступень - начальное общее образование, срок освоения 4 года;  

II ступень - основное общее образование, срок освоения 5 лет;  

III ступень - среднее общее образование, срок освоения 2 года.  

Школа является юридическим лицом. В наличии имеется весь пакет учредительных 

документов: Устав, договор с учредителем,свидетельство о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц, свидетельство о постановке на учѐт юридического 
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лица в налоговом органе, документы на имущество, санитарно-эпидемиологическое 

заключение территори-ального управления Роспотребнадзора, свидетельство о государственной 

аккреди-тации, лицензия на реализацию трех ступеней образования (начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование). Школа расположена на территории Закаменского района 

Республики Бурятия  

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы и определяет содержание, организацию образовательного процесса 

на ступени основного общего образования, направлена на информатизацию и 

индивидуализацию обучения, формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся .  

Программа соответствует основным принципам государственной политики в области 

образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации»:  

гуманистический характер образования; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки учащихся и воспитанников; содействие взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и 

социальной принадлежности.  

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учетом:  

- 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, 

обеспечение качества образования, воспитание личности ученика, обеспечение досуговой 

занятости, формирование навыков здорового образа жизни);  

-заказа родителей: (возможность получения качественного образования, создание условий для 

развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, сохранение здоровья).  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

— обеспечение выполнения требований Стандарта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего 

образованияпредусматривает решение следующих основных задач:  

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья;  

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

- становление и развитие личности в индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  
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- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

его самореализации;  

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

-взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами;  

-выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему, секций, кружков, использование возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, 

обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности учащегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию;  

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития учащихся;  

— учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого учащегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность с 

начальным общим образованием, с другой стороны, предполагает качественную реализацию 

программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, который включает в 

себя возрастной период с 11 до 15 лет.  

 

Этапы реализации ООП:  
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Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется нормативный 

срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития:  

-первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего  

школьного к подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, 

бесстрессовый переход учащихся с одной ступени образования на другую;  

-второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя в 

разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно значимых образовательных 

событий, что должно привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения 

вещей, удерживающего разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете 

(предметах). Предназначение основной образовательной программы основного общего 

образования:  

Подготовка школьников к обучению в старшей школе;  

 Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентностей;  

Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе;  

Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

Непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в оценке 

качества получаемого ими образования гражданского (родительского) сообщества, 

представленного в общественных советах образовательных учреждений;  

Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка;  

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;  

Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом).  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развитиядетей 11—15 лет, связанных:  

- с переходом от учебных действий, осуществляемых только под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции учащегося- направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

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

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки, перехода от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач 

к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных плановво временной перспективе;  

- с формированием у учащегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с 

учителем и сверстниками;  

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничестваот 

классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской.  
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития учащихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности учащегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития учащихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого учащегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ.  

 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностьюна уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции учащегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества;  

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и переходаот самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач 

к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе;  

- с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся с 

учителем и сверстниками;  
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-с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской.  

Переход учащегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.  

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

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

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний;  

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности;  

-сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороныокружающих и собственной неуверенностью 

в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста;  

-изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. Объективно 

необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка 

требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
 

1.2.1.Общие положения  

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы.  

В соответствии с требованиями Стандарта 

система планируемых результатов  

личностных, метапредметных и 

предметных — устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, направленных на 

формирование и оценку следующих умений 

Описание  
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и навыков:   

Класс учебно-  

познавательных и учебно-  

практических задач  

Формирование и оценка  — первичное ознакомление, отработка и 

осозна 

умений и навыков, способ ние теоретических моделей и понятий 

(общена-  

ствующих освоению систе-  учных и базовых для данной области 

знания),  

матических знаний  стандартных алгоритмов и процедур;  

— выявление и осознание сущности и особенно-  

стей изучаемых объектов, процессов и явлений  

действительности(природных,социальных,  

культурных, технических и др.) в соответствии с  

содержанием конкретного учебного предмета,  

создание и использование моделей изучаемых  

объектов и процессов, схем;  

— выявление и анализ существенных и устойчи-  

вых связей и отношений между объектами и про-  

цессами;  

формирование и оценка  результат использования знако-

символических  

навыка самостоятельного  средств и/или логических операций 

сравнения,  

приобретения, переноса и  анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации,  

интеграции знаний  оценки, классификации по родовидовым 

призна- 

 

1.3.  Пояснительная записка 

1.3.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Целями  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего  

образованияМБОУ  «СОШ  №4 г.Закаменск»  являются:  

-  обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускниками  целевых  

установок, знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых  

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегосясреднего  школьного  возраста,  индивидуальными  

особенностями  развития  и  состоянияздоровья;  

-  становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности,  самобытности,  уникальности, 

неповторимости.  

Достижение  поставленных  целей  при  разработке  и  реализации  основной  

образовательной  программы  основного  общего  образованияпредусматривает решение 

следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;  

- обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,  среднего общего 

образования;  

- обеспечение  доступности  получения  качественного  образования, достижение  планируемых  

результатов  освоения  основной  образовательной  программыосновного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми сограниченными 

возможностями здоровья;  
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- установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  

частиобразовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного  

потенциалашколы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического  

сопровождениякаждого  обучающегося,  формированию  образовательного  базиса,  

основанного  не  только  назнаниях,  но  и  на  соответствующем  культурном  уровне  развития  

личности,  созданиюнеобходимых условий для её самореализации;  

- обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  

организацииобразовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

- взаимодействие  школы при  реализации  основной  образовательнойпрограммы с 

социальными партнёрами;  

- выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  одарённых  детей,  детей  

сограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их  профессиональных  склонностей  

черезсистему  кружков, спортивных секций,   организацию  общественно-полезной  

деятельности,  втом  числе  социальной  практики,  с  использованием  возможностей  

образовательных  учрежденийдополнительного образования;  

- организация  интеллектуальных  и  творческих  конкурсов,  проектной и учебно-

исследовательской деятельности;  

- участие  обучающихся,  их  родителей(законных  представителей),  педагогических  

работникови  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной  

среды,  школьногоуклада;  

- включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной  

социальнойсредымикрорайона, города для приобретения опыта реального управления и 

действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная  

ориентацияобучающихся  при  поддержке  педагогов,  в сотрудничестве  спредприятиями, 

организациями, учреждениями  профессионального  образования;  

- сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  

здоровьяобучающихся, обеспечение их безопасности;  

- создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  формирование  

ключевыхкомпетентностей, социализацию и нравственное поведение в обществе.  

Образовательная  программа  сформирована  с  учётом  психолого-педагогических  

особенностейразвития детей11—15 лет, связанных:  

•  с  переходом  от  учебных  действий,  характерных  для  начальной  школы  и  

осуществляемыхтолько  совместно  с  классом  как  учебной  общностью  и  под  руководством  

учителя,  отспособности  только  осуществлять  принятие  заданной  педагогом  и  осмысленной  

цели  ковладению  этой  учебной  деятельностью  на  ступени  основной  школы  в  

единствемотивационно-смыслового  и  операционно-технического  компонентов,  

становлениекоторой  осуществляется  в  форме  учебного  исследования,  к  новой  внутренней  

позицииобучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановкуучебных  целей,  освоение  и  самостоятельное  осуществление  контрольных  и  

оценочныхдействий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

•  с  осуществлением  на  каждом  возрастном  уровне (11—13  и 13—15  лет),   

благодаряразвитию  рефлексии  общих  способов  действий  и  возможностей  их  переноса  в  

различныеучебно-предметные  области,  качественного  преобразования  учебных  

действиймоделирования,  контроля  и  оценки  и  перехода  от  самостоятельной  

постановкиобучающимися  новых  учебных  задач  к  развитию  способности  

проектированиясобственной  учебной  деятельности  и  построению  жизненных  планов  во  

временнойперспективе;  
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•  с  формированием  у  обучающегося  типа  мышления,  который  ориентирует  его  

наобщекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и  закономерности  взаимодействия  

сокружающим миром;  

 

•  с  овладением  коммуникативными  средствами  и  способами  организации  кооперации  

исотрудничества;  развитием  учебного  сотрудничества,  реализуемого  в  

отношенияхобучающихся с учителем и сверстниками;  

Учёт  особенностей  подросткового  возраста,  успешность  и  своевременность  

формированияпознавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связывается  с  

активнойпозицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения  образовательного  

процесса  и  выбораусловий и методик обучения.  

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей:  

•  учащихся - в  программах  обучения,  направленных  на  развитие  познавательных  и  

творческихвозможностей личности;  

•  родителей–  в  воспитании  личности,  умеющей  самостоятельно  ставить  серьёзные цели и  

достигать их, умело реагировать на разные жизненные ситуации;  

•  государства —  в  реализации  программ  развития  личности,  направленных  на 

«раскрытиеспособностей  каждого  ученика,  воспитание  порядочного  и  патриотичного  

человека,  личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» («Наша 

новая школа»). 

 

1.3.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 

ООП  ООО  отражает  стратегию  развития  образования  МБОУ  «СОШ  №4 

г.Закаменск»  и  строится  наследующих принципах: 

-  равных  возможностей  получения  качественного  основного  общего  образования (дети  

могутполучать образование на дому, в форме семейного образования и в иных формах);  

-  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  

ступениосновного  общего  образования,  становление  их  гражданской  идентичности  как  

основы  развитиягражданского  общества; 

-  преемственности  основных  образовательных  программ  дошкольного,  начального  

общего, основного  общего,  среднего  общего,  начального  профессионального,  

среднегопрофессионального  и  высшего  профессионального  образования (реализация  

данного  принципачерез кружковую, факультативную работу и элективные курсы);  

-  сохранения  и  развития  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия  

многонациональнойстраны,  права  на  изучение  родного  языка,   овладения  духовными  

ценностями  и  культуройсвоего народа  (реализация  данного  принципа  через  учебные 

занятия и воспитательныемероприятия);  

-  единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации  в  условиях  

многообразияобразовательных  систем  и  видов  образовательных  учреждений(через    

взаимодействие  сдругими образовательными организациями);  

-  демократизации образования и всей образовательной деятельности;  

-  формирования  критериальной  оценки  результатов  освоения  

обучающимисяосновнойобразовательной  программы  основного  общего  образования,  

деятельности  педагогическихработников,  школы,  функционирования  системы  образования  

в  целом(участие в мониторинговых исследованиях школьного, муниципального, 

республиканского уровней);  

-   создания  условий  для  эффективной  реализации  и  освоения  обучающимися  

основнойобразовательной  программы  основного  общего  образования (через  

совершенствованиематериально-технической  базы,  совершенствование  работы  методической  

службы).  
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1.3.3.  Концептуальные положения. 

ООП ООО МБОУ  «СОШ  №4 г.Закаменск» основывается на последних достижениях 

педагогической науки ипрактики,  в  том  числе:  на  идеях  непрерывности(наличие  

последовательной  цепи  компонентовсистемы образования: целей, задач, содержания, методов 

и приемов, форм и результативности), атакже  преемственности  образования,  развивающей  

издоровьесберегающей педагогике.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностныйподход, который предполагает:  

- воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  

информационногообщества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  

гражданского  обществана  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  

его  многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

- формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной  среды  

развитияобучающихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального  

проектирования  иконструирования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий  

образования,  определяющихпути  и  способы  достижения  желаемого  уровня личностного  и  

познавательногоразвития обучающихся;  

- ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования—  развитие  на  

основеосвоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения  мира  личности  

обучающегося, его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его  

готовности  ксаморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации  

образовательнойдеятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей  личностного  

и  социальногоразвития обучающихся;  

- учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  

особенностейобучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  

построенииобразовательного  процесса  и  определении  образовательно-воспитательных  целей  

и  путей  ихдостижения;  

- разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального  

развитиякаждого обучающегося, в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья.  

Основные характеристики выпускника: 

ООП  МБОУ «СОШ №4 г.Закаменск»  ориентирована на становление выпускника:  

-  любящего  свой  край  и  своё  Отечество,  знающего  русский  и  родной  язык,  уважающего  

свойнарод, его культуру и духовные традиции;  

-  осознающего  и  принимающего  ценности  человеческой  жизни,  семьи,  

гражданскогообщества, многонационального российского народа, человечества;  

-  активно  и  заинтересованно  познающего  мир,  осознающего  ценность  труда,  науки  

итворчества;  

-  умеющего  учиться,  осознающего  важность  образования  и  самообразования  для  жизни  

идеятельности, способного применять полученные знания на практике;  

-  социально  активного,  уважающего  закон  и  правопорядок,  соизмеряющего  свои  поступки  

снравственными  ценностями,  осознающего  свои  обязанности  перед  семьёй,  обществом, 

Отечеством;  

-  уважающего  других  людей,  умеющего  вести  конструктивный  диалог,  

достигатьвзаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

-  осознанно  выполняющего  правила  здорового  и  экологически  целесообразного  

образажизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

-  ориентирующегося  в  мире  профессий,  понимающего  значение  

профессиональнойдеятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и 

природы;  
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-  готового  к  адаптации  в  современном  обществе,  т.е.  к  решению  задач  различных  сферах  

жизнедеятельности,  способного  адаптироваться  в  условияхсовременного общества. 

-  проявляющего  интерес  к  конкретной  области  знания,  владеющего  определённой  

системойбазовых  и  расширенных  предметных  знаний  и  умений,  позволяющих  

продолжитьобучение в общеобразовательной школе или  учреждении профессионального 

образования.  

 

1.4.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательнойпрограммы основного общего образования. 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общегообразования (далее –  планируемые  результаты)  представляют  собой  систему  

ведущих  целевыхустановок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательнуюоснову образовательной программы. Описывают основной, 

сущностный вклад каждой изучаемойпрограммы  в  развитие  личности  учащихся,  в  развитие  

их  способностей (приводятся  впояснительных записках к планируемым результатам по 

каждой учебной программе). 

В  соответствии  с  ФГОС  ООО  основным  объектом  оценки  результатов  образования,  

еесодержательной  и  критериальной  базой  выступают  требования  Стандарта,  

которыеконкретизируются  в  планируемых  результатах  освоения  обучающимися  

образовательнойпрограммы.  Итоговая  оценка  результатов  освоения  образовательной  

программы  определяется  порезультатам  промежуточной  и  итоговой  аттестации  

обучающихся.  Результаты  промежуточнойаттестации  представляют  собой  результаты  

внутришкольногомониторинга  индивидуальныхобразовательных  достижений  обучающихся,  

отражают  динамику  формирования  их  способностик  решению  учебно-практических  и  

учебно-познавательных  задач  и  навыков  проектнойдеятельности.  Промежуточная  

аттестация  осуществляется  в  ходе  совместной  оценочнойдеятельности  педагогов  и  

обучающихся.  Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  второйступени  обучения  

характеризуют  уровень  достижения  предметных  и  метапредметныхрезультатов  освоения  

образовательной  программы  основного  общего  образования,  необходимыхдля продолжения 

образования.  

 

1.4.1. Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, их 

способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, ее 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его 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;  
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• 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 еѐ проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

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

готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• потребность 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 учетом 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 саморазвитию и самовоспитанию 

- адекватной позиции самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

-эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

 

1.4.2. Метапредметные результаты освоения образовательной программы 
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представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и основные направленности метапредметных 

результатов.ДетализируютРегулятивные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  планировать 

пути достижения целей;  устанавливать целевые приоритеты;  уметь самостоятельно 

контролировать свое 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 как в конце действия, так и по ходу его реализации;  основам 

прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.Выпускник получит 

возможность научиться: • самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; • построению 

жизненных планов во временной перспективе; • при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; • выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; • 

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; • осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по реше-нию учебных 

и познавательных задач; • адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; • адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели определенной 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 ее с позициями партнеров 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 партнером; • 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 партнера, уметь убеждать; • работать в группе - устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; • основам коммуникативной рефлексии; • использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; • 

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

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

возможность научиться: • учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; • понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; • 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета 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 



20 
 

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 партнера; • в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать партнеру 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 партнерам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам 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 четко формулировать цели 

группы и позволять ее 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 объемом к понятию с большим 

объемом; • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; • строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); • строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей; • объяснять явления, 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, выстраивать последовательность 

описываемых событий; • работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. Выпускник получит возможность научиться: • основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать ее актуальность; • самостоятельно проводить 

исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; • выдвигать 

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

исследование с целью проверки гипотез;  
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1.4.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их.  

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

получит возможность научиться», относящихся  к каждому учебному предмету: «Русский 

язык и литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «Общественно-

научные предметы», «Математика и информатика», «Естественнонаучные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура» и основы безопасности 

жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством учащихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми учащихся .  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как  

в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 
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учащихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения 

учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена 

курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся  

 

1.4.4.1. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить:  

-включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

-приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

-формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений;  

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
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формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать:  

Русский язык:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и аудирования, чтения и письма, общения при по-мощи современных средств устной и 

письменной коммуникации):  

-создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;  

-развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;  

-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации);  

-понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения;  

-умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

-выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;  

-умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования:  

-осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; 

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;  

-соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; стремление расширить 

свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, 

оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  

-распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

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

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

омонимы) в речи;  

-уместное использование фразеологических оборотов в речи;  

-корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул;  

-использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

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

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

-идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам;  



24 
 

-распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия;  

-распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;  

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц;  

-распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:  

-проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; проведение синтаксического 

анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в 

предложении;  

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

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

элементы текста;  

-определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова;  

-определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;  

-деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова;  

-умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования;  

-проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;  

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида;  

-определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

-определение грамматической основы предложения;  

-распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;  

-распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;  

-опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения;  

-определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них 

и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения;  

-определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:  

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

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный 
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поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов;  

-пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - 

для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления;  

-пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова;  

-использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов;  

-использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов;  

-использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка:  

-поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

-освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;  

-применение правильного переноса слов;  

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

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;  

-соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;  

-выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;  

-нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов;  

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте;  

8) для слепых, слабовидящих учащихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке;  

 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших учащихся формирование и развитие основных 

видов речевой деятельности учащихся - слухозрительного восприятия (с использованием 

слуховых аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма;  

10) для учащихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета;  

-приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний;  

-стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию;  

-видение традиций и новаторства в произведениях;  

-восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке.  

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

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

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

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

как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления.".  

Выпускник научится:  
-владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  

-владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка;  

-адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

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

разновидностей языка;  

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности  

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

русского литературного языка и речевого этикета;  

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

- использовать знание алфавита при поиске информации;  

- различать значимые и незначимые единицы языка;  

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава;  

-членить слова на слоги и правильно их переносить;  

-определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  
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-проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

-проводить лексический анализ слова;  

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение);  

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия;  

-проводить морфологический анализ слова;  

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей;  

- находить грамматическую основу предложения;  

- распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ;  

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

- использовать орфографические словари.   

Выпускник получит возможность научиться:  
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;   

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

- использовать этимологические данные для объяснения правописания  

и лексического значения слова;  

 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.   

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит 

с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 
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формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 

типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов 

и ответы на них (устные, письменные). Условно им соответствуют следующие типы 

диагностических заданий:  

-выразительно прочтите следующий фрагмент;  

-определите, какие события в произведении являются центральными;  

-определите, где и когда происходят описываемые события;  

- опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

- выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

- ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

- определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровеньсформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют  У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и 

эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает 

стремление находить и объяснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы 

произведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности 

понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;  

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);  

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);  

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции.  
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III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

определите художественную функцию той или иной детали, приема и  

т. п.;  

определите позицию автора и способы ее выражения;  

проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия);  

напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

учащихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируются второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь 

в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровнего подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности учащихся основной 

школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения 

описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 

школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество их 

выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и 

позицию автора и докажите своѐ мнение) и, в зависимости от того, какие именно 

доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает 

уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне 

ближайшего развития»).  

1.4.4.2. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ). 
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: приобщение к 

культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания 

между людьми и народами;  

-осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным 

и профессиональным ростом;  

-формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у учащихся культурывладения иностранным 

языком в соответствии  
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-с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.  

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

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

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого учащимися уровня иноязычной 

компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

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

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

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях  

Выпускник получит возможность научиться:  
вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью;  

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы,  

диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится:  
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы;  

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.);  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 

 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.  



31 
 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;  

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде;  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале;  

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;  

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  

Письменная речь Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес);  

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100– 120 слов, включая адрес);  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул;  

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация Выпускник 

научится:  

 правильно писать изученные слова;  

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

 членить предложение на смысловые группы;  
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 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

 различать британские и американские варианты английского языка  

в прослушанных высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы;  

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии  

с решаемой коммуникативной задачей;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , 

-ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive;  

‒наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помо-щи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-;  

‒числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях много-значные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреб-лять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи Выпускник научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте:  

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные ти-пы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные;  
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 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere + tobe;  

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and,but,or;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause, if,that, who, which,what, when, where, 

how,why;  

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреального характера (Conditional I – If 

I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереального- характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French);  

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем;  

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные;  

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect;  

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should);  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive;  

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложенияссоюзами whoever, 

whatever, however, whenever;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

either … or; neither … nor;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на - ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;  

распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be 

happy;  
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 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение не-личных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи;  

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrit-tenpoem).  

Социокультурные знания и умения Выпускник научится:  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на английском языке;  

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;  

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.  

Компенсаторные умения Выпускник научится:  

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 

1.4.4.3. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы:  

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории;  

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности;  

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников,  раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней;  

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира.  

История Древнего мира (5класс) Выпускник научится:  
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• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл ос-новных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);  

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий;  

 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира;  

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности;  

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории.  

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится:  
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях средневековой истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеоб-щей истории 

Средних веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, пока-зывать общие черты 

и особенности (в связи с понятиями «политическая раздроб-ленность», «централизованное 

государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков;  

уметь объяснить причины появления коррупции в России. Коррупционная составляющая 

феодальной раздробленности Древнерусского государства. Влияние татаро-монгольского ига на 
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усиление коррупционных связей. Эко-номическое превосходство как средство обеспечивающее 

централизацию российского государства.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;  

 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение.  

 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9класс) Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  

Формирование антикоррупционной составляющей: Превышение должностных 

полномочий. Авторитаризм.  

Формирование государственного механизма противодействия коррупции. Создание 

государственных органов по борьбе с коррупцией. Государственные перевороты как средство 

достижения коррупционных целей.  

Значение фаворитизма в формировании коррупционного поведения. - способность 

определить значение использования должностного положения в личных целях;  

- понимание причин и закономерностей формирования государственной системы 

противодействия коррупции;  

- общее представление о системе наказаний за коррупционные преступления. Сословная 

система как причина социального неравенства.  

Государственные реформы социальной системы общества.  
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Революционные настроения как форма общественного противодействия коррупционному 

произволу. - приобретение знаний об основных направлениях государственной 

антикоррупционной политики в XIX в.;  

- формирование негативного отношения к революционным способам борьбы с коррупцией;  

- обобщенные знания о возможных направлениях эволюционного развития государства и 

общества.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.);  

 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.  

 

1.4.4.4. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится:  
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы;  

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста;  

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека;  

 приводить примеры основных видов деятельности человека;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов.   

Выпускник получит возможность научиться:  
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека;  

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов;  

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы.   

Общество  

Выпускник научится:  
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека;  

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса;   

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;  



38 
 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса;  

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;  

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития;  

 осознанно содействовать защите природы.  

 

 

Социальные нормы Выпускник научится:  

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жиз-ни и поведения 

человека;  

 различать отдельные виды социальных норм;  

 характеризовать основные нормы морали;  

 критически осмысливать информацию морально-нравственного харак-тера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;  

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества;  

 характеризовать специфику норм права;  

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;  

 раскрывать сущность процесса социализации личности;  

 объяснять причины отклоняющегося поведения;  

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.   

Выпускник получит возможность научиться:  
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека;  

оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры  

Выпускник научится:  
 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры;  

 описывать явления духовной культуры;  

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

 оценивать роль образования в современном обществе;  

 различать уровни общего образования в России;  

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа;  

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним;  

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  
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 раскрывать роль религии в современном обществе;  

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;  

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях;  

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.   

Социальная сфера  

Выпускник научится:  
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы;  

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;  

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

 описывать основные социальные роли подростка;  

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе;  

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов.   

Выпускник получит возможность научиться:  
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;  

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным про-блемам молодежи;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов;  

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при харак-теристике семейных 

конфликтов;  

 находить и извлекать социальную информацию о государственной се-мейной политике из 

адаптированных источников различного типа.   

Политическая сфера жизни общества  

Выпускник научится:  
 объяснять роль политики в жизни общества;  

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;  

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их ос-новные признаки;  

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы де-мократии;  

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;  

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
 осознавать значение гражданской активности и патриотической по-зиции в укреплении 

нашего государства;  

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы.   

Гражданин и государство  

Выпускник научится:  
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

 раскрывать достижения российского народа;  

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ;  

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

 характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире;  

 использовать знания и умения для формирования способности ува-жать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ.   

Основы российского законодательства Выпускник научится:  
 характеризовать систему российского законодательства;  

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

 характеризовать гражданские правоотношения;  

 раскрывать смысл права на труд;  

 объяснять роль трудового договора;  

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;  

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления;  

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей;  

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализироать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку;  

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 

в их становление и развитие;  

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовы-ми способами и 

средствами.   

Экономика  



41 
 

Выпускник научится:  
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности;  

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах;  

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства;  

 называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

 характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы;  

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;   

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности;  

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;  

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики;  

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя;  

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распр-делять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.   

 

1.4.4.5. ГЕОГРАФИЯ 

Выпускник научится:  
 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 
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их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;  

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы;  составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;  

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков;  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию;  

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий;  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран;  

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач;  

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 

и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте реальной жизни;   

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России 

и ее отдельных регионов;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России;  
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 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни;  

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения;  

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни;  

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей;  

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России;  

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России;  

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира;  

 давать характеристику рельефа своей местности;   

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории  

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.   

Выпускник получит возможность научиться:  
 создавать простейшие географические карты различного содержания;  

 моделировать географические объекты и явления;  

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;  

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли;  

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности;  
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 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации;  

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;  

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата;  

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран;  

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами;  

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;  

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности;  

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;  

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

 давать характеристику климата своей области (края, республики);   

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты;  

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала;  

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России  

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;  

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;  

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;  

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.   

1.4.4.6. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:  

осознание роли математики в развитии России и мира;  

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов;  

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

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений:  

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества  

в простейших ситуациях;  

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение способа 

поиска решения задачи, в котором рассуждение  

строится от условия к требованию или от требования к условию;  

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;  

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения  
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процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или  

процентного повышения величины;  

решение логических задач;  

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

чисел; овладение навыками устных, письменных, ин-струментальных вычислений:  

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновен-ная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;  

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений;  

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

задач;  

выполнение округления чисел в соответствии с правилами;  

сравнение чисел;  

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат:  

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени  

с целым отрицательным показателем;  

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений 

с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращенного умножения; решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, 

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

неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей:  

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по  

ее положению на плоскости;  

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего 

и наименьшего значения функции;  

построение графика линейной и квадратичной функций;  

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;  

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 

других учебных предметов;  

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

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений:  

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

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и 

циркуля;  

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

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

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 
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языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий 

и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач:  

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

проведение доказательств в геометрии;  

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

число, координаты на плоскости;  

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

площадь) по образцам или алгоритмам;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений:  

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события;  

решение простейших комбинаторных задач;  

определение основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и 

вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие представления о роли 

практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях; умение сравнивать основные статистические характеристики, получен-  

ные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах:  

распознавание верных и неверных высказываний;  

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения 

чисел в реальных ситуациях; использование числовых выражений при решении практических 

задач и  

задач из других учебных предметов; решение практических задач с применением простейших 

свойств фигур;  

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составить  

и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и 

циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных;  
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14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права;  

15) для слепых и слабовидящих учащихся:  

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля;  

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.;  

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения;  

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране 

ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми учащимися;  

16) для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение специальными 

компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать 

персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений;  

умение использовать персональные средства доступа.".  

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность;  

 задавать множества перечислением их элементов;   

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 распознавать логически некорректные высказывания  

 Числа  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;  

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений;  

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;  

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

 сравнивать рациональные числа.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов  

 Статистика и теория вероятностей  

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,.  

 Текстовые задачи  

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию;  

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи;  
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины;   

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)  

Наглядная геометрия  
 Геометрические фигуры  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

 Измерения и вычисления  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

 вычислять площади прямоугольников.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;  

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни  

 История математики  

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки;  

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей  

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)  

 Элементы теории множеств и математической логики  

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики  

 Числа   

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных;  

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий;  
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 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;  

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;  

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.  

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов;  

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений;  

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; Уравнения и неравенства.  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство  

 Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах 

и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

Текстовые задачи  

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности;  

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач;  

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию);  

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;   

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;  

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета;  

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества;  

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат;  



50 
 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета Наглядная 

геометрия  

 Геометрические фигуры  

 Оперировать понятиями фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах  

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных 

инструментов.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур Измерения и 

вычисления  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;   вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат;  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира История математики  

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей   

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

Элементы теории множеств и математической логики  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность;  

 задавать множества перечислением их элементов;  

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;  

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов Числа  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный 

корень;  

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;  

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;  

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа;  

 сравнивать числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;   

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов Тождественные преобразования  
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 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем;  

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые;  

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями .  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» Уравнения и 

неравенства  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства;  

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;  

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);  

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах Функции  

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;  

 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости;  

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции;  

 строить график линейной функции;  

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 

обратной пропорциональности);   

 определять приближѐнные значения координат точки пересечения графиков функций;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;  

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.);  

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с 

содержании.  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах;  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;  

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;  
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 определять основные статистические характеристики числовых наборов;  

 оценивать вероятность события в простейших случаях;  

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;  

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях Текстовые 

задачи  

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию;  

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи;   

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины;  

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку)  

Геометрические фигуры  

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде;  

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме;  

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания Отношения  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления  

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;  

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни Геометрические 

построения  

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Геометрические преобразования  

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 распознавать движение объектов в окружающем мире;  

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире Векторы и координаты на 

плоскости  

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости;  

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения История математики  

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки;  

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей;  

 понимать роль математики в развитии России Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 

задач;  

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства.   

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях  

Элементы теории множеств и математической логики  

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;  

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;  

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации);  

 строить высказывания, отрицания высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;  

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений Числа  

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел;  

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  
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 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений;  

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

 сравнивать рациональные и иррациональные числа;  

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;  

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов;  

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений;  

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов;  

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения Тождественные преобразования  

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);   

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения;  

 выделять квадрат суммы и разности одночленов;  

 раскладывать на множители квадратный трехчлен;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби;  

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;  

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;  

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств);  

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований;  

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований;  

 

1.5.Структура планируемых результатов 

Стандарт  устанавливает  требования  к  результатам  обучающихся,  освоивших  

основнуюобразовательную программу основного общего образования: В структуре 

планируемых результатов выделяются следующие группы:  

•  личностные,  включающие  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию, 

сформированность  мотивации  к  обучению,  познанию,  выбору  
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индивидуальнойобразовательной  траектории,  ценностно-смысловые  установки  

обучающихся, отражающие  их  личностные  позиции,  социальные  компетенции,  

сформированностьоснов гажданской идентичности;  

•  метапредметные,  включающие  освоенные  обучающимися  универсальные  

учебныедействия (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  

обеспечивающиеовладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  умения  

учиться,  имежпредметные понятия;  

•  предметные,  включающие  освоенный  обучающимися  в  ходе  изучения  учебногопредмета  

опыт  специфической  для  данной  предметной  области  деятельности  пополучению  нового  

знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  системуосновополагающих  элементов  

научного  знания,  лежащую  в  основе  современнойнаучнойкартины мира.  

 

1.5.1. Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  

основного  общегообразования отражают:  

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  любви  и  уважения  

кОтечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  

многонациональногонарода  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  

языка,  культурысвоего народа, своего края, общемирового культурного наследия;  усвоение 

традиционныхценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства  

долга  передРодиной;  

2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  к  

саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  ипознанию,  выбору  

профильного  образования  на  базе  профессиональных  предпочтений и знакомства с  миром  

профессий, готовности  к  осознанному  построению  индивидуальнойобразовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;  

3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  

уровнюразвития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4)  формирование  толерантности  как  нормы  осознанного  и  доброжелательного  отношения  

кдругому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  

гражданскойпозиции;  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  

народов  России  имира;  

5)  освоение  социальных норм,  правил  поведения,  ролей и  форм  социальной  жизни  в  

группахи  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества,  заданных  

институтамисоциализации  соответственно  возрастному  статусу  обучающихся;  

формирование  основсоциально-критического  мышления;  участие  в  школьном  

самоуправлении  и  вобщественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций; 

6)  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  

наоснове  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  

нравственногоповедения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  

сосверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно  полезной,  

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  

правилиндивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  
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9)  формирование  основ  экологического  сознания  на  основе  признания  ценности  жизни  

вовсех  ее  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  

кокружающей среде;  

10)  осознание  важности  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  

семейнойжизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  

народовРоссии и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

1.5.2. Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  

основногообщего образования отражают:  

1)  сформированность  целеполагания  в  учебной  деятельности  как  умение  

самостоятельноставить  новые  учебные  и  познавательные  цели  и  задачи,  преобразовывать  

практическуюзадачу в теоретическую, устанавливать целевые приоритеты;  

2)  умение  планировать  пути  достижения  целей  на  основе  самостоятельного  анализа  

условийи средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбиратьнаиболее  эффективный  способ,  осуществлять  познавательную  рефлексию  в  

отношениидействий по решению учебных и познавательных задач;  

3)  формирование  осознанной  адекватной  и  критичной  оценки  в  учебной  деятельности, 

умения  самостоятельно  и  аргументированно  оценивать  свои  действия  и  

действияодноклассников,  содержательно  обосновывая  правильность  или  ошибочность  

результатаи  способа  действия,  адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру  

фактическогоили  предполагаемого  расхода  ресурсов  на  решение  задачи,  адекватно  

оценивать  своивозможности  достижения  цели  определенной  сложности  в  различных  

сферахсамостоятельной деятельности;  

4)  овладение  основами  волевой  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  

вформе  осознанного  управления  своим  поведением  и  деятельностью,  готовность  

испособность противостоять внешним помехам деятельности;  

5)  осознанное  владение  логическими  действиями  определения  и  ограничения  понятий, 

установления  причинно-следственных  и  родовидовых  связей  и  обобщения  на  

различномпредметном  материале;  сравнения,  сериации  и  классификации  на  

основесамостоятельного  выбора  оснований  и  критериев;  умение  строить  классификацию, 

строить  логическое  рассуждение,  включая  установление  причинно-следственных  связей, 

делать  умозаключения (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  выводы  на  

основеаргументации; умение работать с метафорами;  

6)  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,  

моделии схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7)  овладение  системой  операций,  обеспечивающих  понимание  текста,  включая  

умениеструктурировать  тексты,  выделять  главное  и  второстепенное,  основную  идею  

текста, выстраивать  последовательность  описываемых  событий;  овладение  

основамиознакомительного,  изучающего,  усваивающего  и  поискового  чтения,  

рефлексивногочтения;  

8)  умение  организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  и  

совместнуюдеятельность  с  учителем  и  сверстниками,  определять  общие  цели  и  

распределениефункций  и  ролей  участников,  способы  взаимодействия,  планировать  общие  

способыработы;  
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9)  умение  работать  в  группе —  владение  навыками  самопрезентации,  умение  

эффективносотрудничать  и  взаимодействовать  на  основе  координации  различных  позиций  

привыработке  общего  решения  в  совместной  деятельности;  умение  слушать  партнера, 

формулировать  и  аргументировать  свое  мнение,  корректно  отстаивать  свою  позицию  

икоординировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

умениепродуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учета  интересов  и  позиций  всех  

егоучастников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

10)  формирование  внутреннего  умственного  плана  действий  на  основе  умения  отображать  

вречи  содержание  совершаемых  действий  в  форме  громкой  социализированной  речи  

ивнутренней речи;  

11)  умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  

различныхкоммуникативных  задач  и  для  отображения  своих  чувств,  мыслей,  мотивов  

ипотребностей;  владение  устной  и  письменной  речью;  умение  строить  

монологическоеконтекстное  высказывание,  использовать  речь  для  планирования  и  

регуляции  своейдеятельности; овладение основами коммуникативной рефлексии;  

12)  формирование  и  развитие  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в  

областииспользования  информационно-коммуникационных  технологий (далее —  ИКТ-

компетентности)  как  инструментальной  основы  развития  регулятивных, коммуникативных  

и  познавательных  универсальных  учебных  действий,  включаясовершенствование  навыков  

решения  социально  и  личностно  значимых  проблем, способности  к  сотрудничеству  и  

саморегуляции;  формирование  умений  рациональноиспользовать  широко  распространённые  

инструменты  и  технические  средстваинформационных технологий;  

13)  развитие  навыков  создания  и  поддержки  индивидуальной  информационной  среды, 

обеспечения  защиты  значимой  информации  и  личной  информационной  безопасности,  втом 

числе с помощью типовых программных средств.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
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познавательных задач; 

 определять, находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи, достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 
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 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

 Обучающийся сможет: 



60 
 

 обозначать символом и знаком предмет или явление; 

 определять логические связи между предметами и явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

 строить модель, схему на основе условий задачи и способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать, рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение.  

  Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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 Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

  Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

  Обучающийся сможет: 
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 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.5.3. Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  

основного  общегообразования  с  учётом  общих  требований  стандарта  и  специфики  

изучаемых  предметов, входящих  в  состав  предметных  областей,  обеспечивают  успешное  

обучение  наследующей ступени общего образования.  

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

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету. 

Планируемые предметные результаты освоения бурятского языка и литературы 

разработаны в соответствии с Методическими рекомендациями «Об организации преподавания 

бурятского языка и литературы в общеобразовательных организациях Республики Бурятия в 

2015-2016 учебном году. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

участников образовательного процесса в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями 

отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. В этот блок включается круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо 

для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 
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обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена 

курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Обязательные  предметные  области  и  основные  задачи  реализации  содержания  

предметныхобластей: 

Филология:  

Воспитание  духовно  богатой,  нравственно-ориентированной  личности  с  развитымчувством  

самосознания  и  общероссийского  гражданского  сознания,  человека,  любящего  своюродину,  

свой  народ,  знающего  родной  язык  и  культуру  своего  народа  и  уважающего  традиции  

икультуры  других  народов;  постижение  выдающихся  произведений  отечественной  и  

мировойлитературы,  основанное  на  понимании  образной  природы  искусства  слова;  

овладение  системойзнаний,  языковыми  и  речевыми  умениями  и  навыками,  а  также  

развитие  интеллектуальных  итворческих  способностей  обучающихся;  формирование  

навыков  самостоятельной  учебнойдеятельности,  самообразования;  развитие  речевой  

культуры  учащихся;   

Совершенствованиекоммуникативных  способностей,  формирование  готовности  к  

сотрудничеству,  созидательнойдеятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы.  

Общественно-научные предметы:  

Воспитание  общероссийской  гражданской  идентичности  и  патриотизма,  уважения  кправам  

и  свободам  другого  человека,  социальной  ответственности,  приверженности  

кгуманистическим  и  демократическим  ценностям,  убежденности  в  необходимости  

соблюденияморальных норм, принятых в обществе; знакомство с миром культуры и 

социальных отношений; формирование правосознания и правовой культуры; знание 

гражданских прав и обязанностей.  

Математика и информатика:  

Формирование  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  науки, позволяющем  

описывать  и  изучать  реальные  процессы  и  явления;  освоение  языка  математики  вустной  

и  письменной  формах;  развитие  логического  мышления,  алгоритмической  культуры, 

пространственного  воображения,  математического  мышления;  понимание  

ролиинформационных  процессов  как  фундаментальной  реальности  окружающего  

мира;формирование  способностей  выделять  основные  информационные  процессы  в  

реальныхситуациях,  оценивать  окружающую  информационную  среду  и  формулировать  

предложения  поее улучшению.  

Естественно-научные предметы:  
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Формирование  системы  научных  знаний  о  природе,  ее  фундаментальных  законах  

длясоздания  естественно-научной  картины  мира;  формирование  убеждённости  в  

познаваемостимира  и  достоверности  научных  методов;  систематизация  знаний  о  

многообразии  объектов  иявлений  природы,  о  закономерностях  процессов  и  о  законах  

природы  для  пониманиявозможности  использования  достижения  естественных  наук  в  

развитии  цивилизации; формирование  экологического  мышления,  ценностного  отношения  к  

природе  жизни;  развитиепознавательных интересов и интеллектуальных способностей. 

Искусство:  

Формирование  художественной  культуры  обучающегося  как  неотъемлемой  части  

егодуховной  культуры;  формирование  потребности  в  общении  с  произведениями  

изобразительногоискусства  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-выразительнойприроды  разных  видов  искусства,  его  воздействия  на  

человека;  приобретение  опытахудожественно-творческой деятельности в различных видах 

искусства.  

Технология:  

Формирование  представлений  о  составляющих  техносферы,  о  современном  производствеи  

о  распространённых  в  нем  технологиях,  о  технологической  культуре  производства;  

овладениеспособами  управления  различными  видами  техники,  необходимой  в  быту  и  на  

производстве; освоение  технологического  подхода  как  универсального  алгоритма  

преобразующей  исозидательной  деятельности;  развитие  профессионального  

самоопределения  в  условиях  рынкатруда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности:  

Укрепление  здоровья;  развитие  основных  физических  качеств;  освоение  знаний  

офизической  культуре  и  спорте,  обучение  навыкам  самостоятельных  занятий  физическими 

упражнениями;  освоение  учащимися  разнообразных  спортивных  и  прикладных  умений  

инавыков;  формирование  у  учащихся  модели  безопасного  поведения  в  повседневной  

жизни  и  вчрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и  социального  характера;  

потребности  всоблюдении  норм  здорового  образа  жизни  и  требований,  предъявляемых  к  

гражданинуРоссийской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

 

1.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.6.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в школе и служит 

основой при разработке Положения о школьной системе оценки образовательных достижений 

обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
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Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация(ст. 92 №273-ФЗ), 

 независимая оценка качества образования (ст. 95 №273-ФЗ) 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней 

(ст. 97 №273-ФЗ). 

В соответствии с ФГОС ООО школьная система оценки реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности школы) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 
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1.6.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированностьуниверсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированностьсоциальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

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

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешнихнеперсонифицированных мониторинговых исследований с использованием 

инструментария, разрабатываемого централизованно на федеральном или региональном 

уровне, и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

 участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной школой. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
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 способность работать с информацией; 

 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 осуществляется администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

школьной комиссии или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к рабочей  

программе по предмету, утверждённой педагогическим советом и доводится до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей). Описание включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

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

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.6.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.Накопленная 

оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его 
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формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, 

построенный на основе списков итоговых и тематических результатов).Накопленная 

оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе 

процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично–личностных 

результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности 

и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в 

ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и 

личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о 

достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной 

динамике в освоении планируемы результатов. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

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

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

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

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

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

 Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
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накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в дневнике учащегося. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 

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

заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

Государственная итоговая аттестация 

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Проведение ГИА регламентируется Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013г. 

№1394. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и 

в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению школы (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 
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 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

2. Содержательный раздел. 

Общая характеристика программы  
В программе для основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех 

основных представленных в программах начального общего образования видов 

деятельности обучаемых. Однако содержание программ основного общего образования 

имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и 

воспитания учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их 

личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы 

общего среднего образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями 

обучаемых.  

2.1. Программа развития универсальных учебных  действий. Приложение1.  

2.2. Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся 

на ступени основного общего  образования. Приложение2.  

2.3. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельностина ступени 

основного  общего образования.   Приложение3.  

2.4.Программы отдельных учебных предметов на ступени основного общего 

образования.  

Приложения4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

2.5. Программа внеурочной деятельности. Приложение 20  

2.6. Программа коррекционной работы. Приложение 21.  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных  действий. 

Программа развития универсальных учебных действий в основной школе определяет:  

-  цели  и  задачи  взаимодействия  педагогов  и  учащихся  по  развитию  универсальных  

учебныхдействий  в  основной  школе,  описание  основных  подходов,  обеспечивающих  

эффективное  ихусвоение  обучающимися,  взаимосвязи  содержания  урочной  и  внеурочной  

деятельностиучащихся по развитию универсальных учебных действий;  

-  планируемые  результаты  усвоения  учащимися  познавательных,  регулятивных  

икоммуникативных  универсальных  учебных  действий,  показатели  уровней  и  степени  

владенияими,  их  взаимосвязь  с  другими  результатами  освоения  основной  образовательной  

программыосновного общего образования;  

-  ценностные  ориентиры  развития  универсальных  учебный  действий,  место  и  формы  

развитияуниверсальных  учебный  действий:  образовательные  области,  учебные  предметы,  

внеурочныезанятия и т.п., связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

- основные направления деятельности по развитию  универсальных  учебных действий в 

основнойшколе,  описание  технологии  развивающих  задач,  как  в  урочной,  так  и  

внеурочной  деятельностиобучающихся;  

- условия развития универсальных учебных действий;  

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

отначального к основному общему образованию;  

Целью  Программы  развития  универсальных  учебных  действий  является  

обеспечениеумения  школьников  учиться,  дальнейшее  развитие  способности  к  
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самосовершенствованию  исаморазвитию,  а  также  реализация  системно-деятельностного  

подхода,  положенного  в  основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования.  

Важнейшей  задачей  современной  системы  образования,   отражённой  в  тексте  

ФГОС, является  формирование  совокупности  универсальных  учебных  действий.  В  

широком  значении«универсальные  учебные  действия»  –  саморазвитие  и  

самосовершенствование  путемсознательного и активного присвоения нового социального 

опыта.  

В  более  узком (собственно  психологическом  значении)  «универсальные  учебныедействия»  

–  это  совокупность  действий  обучающегося,  обеспечивающих  его  

культурнуюидентичность,  социальную  компетентность,  толерантность,  способность  к  

самостоятельномуусвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступениосновного общего образования содержит:  

1) описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени основного 

общегообразования;  

2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

3)характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативныхуниверсальных учебных действий обучающихся с описанием  

преемственности программыформирования универсальных учебных действий при переходе от 

начального общегообразования к основному общему образованию;  

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативныхуниверсальных учебных действий.  

2.1.1.  Цель  программы: 

 создать  весь  комплекс  условий (организационно-управленческих, методических,   

педагогических),   способствующих  достижению  учащимися  основной  

школыметапредметных  образовательных  результатов,  т.е.  универсальных  учебных  

действий, применимых  в  рамках  как  образовательного  процесса,  так  и  при  решении  

проблем  в  реальныхжизненных ситуациях.  

2.1.2. Ценностные ориентиры: 

1.  Социализация  обучаемых  как  вхождение  в  мир  культуры  и  социальных  отношений, 

обеспечивающее  включение  обучающихся  в  ту  или  иную  группу  или  общность –  

носителя  еенорм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с окружающим 

миром.  

2.  Приобщение  к  познавательной  культуре  как  системе  познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере науки.  

3.   Ориентация  в  системе  моральных  норм  и  ценностей:  признание  высокой  ценности  

жизниво  всех её проявлениях.  

4.  Развитие  познавательных  мотивов,  направленных  на  получение  новых  знаний  о  мире; 

познавательных  качеств  личности,  связанных  с  усвоением  основ  научных  знаний,  

овладениеметодами  исследования, формирование интеллектуальных умений.  

5.  Овладение  ключевыми  компетентностями:  учебно-познавательными,  информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными.  

6. Формирование  у  обучающихся  познавательной  культуры,  осваиваемой  в  

процессепознавательной  деятельности,  и  эстетической  культуры  как  способности  к  

эмоционально-ценностному отношению к миру.  

Формирование  универсальных  учебных  действий:  личностных,  познавательных,  

регулятивных  икоммуникативных –  в  образовательном  процессе  осуществляется  в  процессе  

усвоения  разныхучебных  предметов.  Требования  к  формированию  универсальных  учебных  

действий  находятотражение  в  планируемых  результатах  освоения  программ  учебных  
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предметов  в  отношенииценностно-смыслового,  личностного,  познавательного  и  

коммуникативного  развития  учащихся  в различных  УМК  по-разному.  Каждый  учебный  

предмет  в  зависимости  от  его  содержания  испособов  организации  учебной  деятельности  

обучающихся  раскрывает  определенныевозможности для формирования универсальных 

учебных действий 

 

2.1.3. Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

 

Русский язык Английский 

язык 

Литература 

История 

Обществозна

ние 

Математика Географи

я Химия 

Биология 

Личностные жизненное 

самоопредел

ение 

жизненное 

самоопредел

ение 

жизненное 

самоопределе

ние, 

нравственно-

этическая 

ориентация 

 

Смыслоопределе

ние 

нравствен

но-

этическая 

ориентац

ия 

Регулятивные   целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий 

 

Познавательн

ые 

общеучебные 

моделирование(перевод 

устной речи в письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольны

е и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывани

я 

моделирование,в

ыбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источник

ов 

информац

и и 

Познавательн

ые логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

Коммуникати

вные 

использование средств языка и речи для 

получения и передачи информации, участие 

в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

сравнение разных точек 

зрения на способы познания, 

природные явления 

 

2.1.4. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

• целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале;  

•  планировать пути достижения целей;  

•  самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи;  

•  построению жизненных планов во 

временной перспективе;  

• при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения;  
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•  устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать свое 

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;  

•  овладеть основами прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса 

 

•  выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный;  

•  овладеть основами 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 определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности;  

•  овладению основами саморегуляции 

эмоциональных состояний;  

•  прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути 

достижения целей 

 

2.1.5. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится   Выпускник получит возможность 

научиться 

 

•  учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• уметь формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать ее  и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

•  уметь устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы;  

• уметь аргументировать свою точку зрения, 

спорить и учитывать и координировать 

различные позиции других людей, отличные от 

собственной, в сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и уметь 

обосновывать собственную позицию,  

• понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы;  

• отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

•  брать на себя инициативу в организации 

совместного действия(деловое лидерство);  

• уметь продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета интересов и позиций всех 

его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; уметь договариваться и 

приходить к общему решению 

всовместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

действийкак партнёра, так и собственных 

действий;  

• в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать информацию, необходимую 

партнёру как ориентиры для построения 

действия;  

•вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументации 

своей позиции, владение монологической 

и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 
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• оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• уметь договариваться  в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

• уметь задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

исотрудничества с партнером;  

•  уметь осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности. 

 

синтаксическими нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнерам, внимания 

к личности другого; адекватного 

межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и  

эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

•  уметь устраивать эффективные 

групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений;  

• в совместной деятельности четко 

формулировать цели группы и позволять 

ее участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 

 

 

2.1.6. Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится   Выпускник получит возможность 

научиться 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности;  

•  проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

•  создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости 

отконкретных условий;  

•  давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых отношений;  

• обобщать понятия– осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее 

•  основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность;  

•  самостоятельно проводить исследование 

на основе применения методов 

наблюдения 

и эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов;  

• организовывать исследование с целью 

проверки гипотез;  

•  делать умозаключения (индуктивное и 

по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
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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, выстраивать последовательность 

описываемых событий,  

• работать с метафорами– понимать переносный 

смысл выражений, понимать и 

строить обороты речи, построенные на скрытом  

уподоблении, образном сближении слов. 

 

2.1.7. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

• структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления;  проводить 

проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения;  

• преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы(в том числе динамические, 

электронные, в частности– впрактических 

задачах), переходить от одного представления 

данных к другому;  

• интерпретировать текст: сравнить и 

противопоставить заключенную в тексте 

информацию разного характера, обнаружить в 

тексте доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов,  сделать выводы из формулированных 

посылок,  вывести заключение о намерении 

автора или главной мысли текста;  

• откликнуться (отрефлексировать) на 

содержание текста:  связать информацию,  

обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников,  оценить утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений  о мире,  

найти доводы в защиту своей точки зрения;  

• откликнуться (отрефлексировать) на форму 

текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом– мастерство его 

исполнения;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

•  выявлять информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративногоматериала 

с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и 

структуры текста);  

• критически относиться к рекламной 

информации;  

• находить способы проверки 

противоречивой информации;  

•  определять достоверную информацию в 

случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации.  
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противоречивую, конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для 

обогащениячувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении(прочитанном тексте). 

 

 

Приложение1 

 

2.2. Программа формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихсяна ступени основного общего  образования 
Программа  формирования  и  развития  ИКТ-компетентности  обучающихся  

представляеткомплексную  программу,  направленную  на  реализацию  требований  стандарта  

к  личностным, метапредметным  и  предметным  результатам  освоения  основной  

образовательной  программыосновного  общего  образования,  которая  обеспечивает  

становление  и  развитие  учебной  иобщепользовательской ИКТ-компетентности.  

Программа  формирования  и  развития  ИКТ-компетентности  содержит  следующиеразделы:  

•  пояснительную  записку,  содержащую  описание  основных  целей  и  задачпрограммы,  её  

места  и  роли  в  реализации  требований  стандарта,  описание  структурыпрограммы;  

•  структуру  и функции образовательной ИКТ– компетентности; •  планируемые результаты 

формирования и развития ИКТ-компетентности;  

•  средства  ИКТ,  используемые  в  ходе  формирования  и  применения  ИКТ-компетентности;  

•  общие  принципы  формирования  ИКТ-компетентности  в  предметныхобластях;  

•  описание условий формирования ИКТ-компетентности обучающихся;  

•  описание  системы  оценки  сформированности  ИКТ-компетентностиобучающихся.  

2.2.1. Пояснительная  записка 

Программа  формирования  и  развития  ИКТ –  компетентности  обучающихся  

наступени  основного  общего  образования  осуществлена  на  основе  требований  к  структуре  

ирезультатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  

образования, программы  формирования  универсальных  учебных  действий  и  обеспечивает  

становление  иразвитие учебной и общепользовательской ИКТ- компетентности. 

ИКТ-компетентность –  это  способность  учащихся  использовать  информационные  

икоммуникационные  технологии  для  доступа  к  информации,  для  её  поиска,  организации, 

обработки,  оценки,  а  также  для  продуцирования  и  передачи/распространения,  

котораядостаточна  для  того,  чтобы  успешно  жить  и  трудиться  в  условиях  

становящегосяинформационного  общества.  

Формирование  и  развитие  ИКТ-компетентности  обучающихсявключает  

всебястановление  и  развитие  учебной (общей  и  предметной)  и  общепользовательской  

ИКТ-компетентности,  в  том  числе:  способности  к  сотрудничеству  и  коммуникации,  

ксамостоятельному  приобретению,  пополнению  и  интеграции  знаний;  способности  к  

решениюличностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплощению  решений  в  практику  с  

применениемсредств ИКТ.  

В  ИКТ-компетентности  выделяются  элементы,  которые  формируются  и  

используются  вотдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности.  

В  то  же  время,  освоение  ИКТ-компентентности  в  рамках  отдельного  предмета  

содействуетформированию  метапредметнойИКТ-компетентности,  играет  ключевую  роль  в  

формированииуниверсальных учебных действий.  

Основная цель программы– создание условий для формирования способности  

решенияразличных  классов  задач  с  использованием  современных  информационно-  

коммуникационныхтехнологии, как на уроках, так и во внеурочной  среде.  
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Для  достижения  этой  цели  при  реализации  данной  программы  необходимо  будет  

решитьследующие задачи:  

•  совершенствование  технологической  базы,  необходимой  для  ИКТ-поддержки  всех  видов  

деятельности  обучающихся,  ее  доступность  для  всех  участниковобразовательного процесса;  

•  предоставление  обучающемуся  условий  для  повышения  эффективностиосвоения  ИКТ-

технологий  в  развивающемся  обществе  в  процессе  решения  различныхклассов задач с 

учетом меняющихся требований;  

•  формирование  системы  накопления  и  распределения  ресурсов  внутриинформационной  

среды  учреждения,  обеспечение  общего  доступа  к  внешниминформационным ресурсам.  

 

2.2.2. Структура  и функции образовательной ИКТ- компетентности 

В  начальной  школе  в  рамках  основной  образовательной  программыформировалась  

ИКТ -  грамотность  младших  школьников.  Именно  на  основе  достижениймладших  

школьников  в  области  ИКТ  и  строится  программа  для  основной  школы. 

Cоставнымиэлементами ИКТ–компетентности являются:  

ИКТ-грамотность –  это  использование  цифровых  технологий,  инструментовкоммуникации 

и/или сетей для получения доступа к информации,  управления ею, ее интеграции, оценки и 

создания для функционирования в современном обществе.  

В  данном  определении  используется  несколько  терминов  и  понятий,  поэтомунеобходимо 

их тоже  обозначить.  

ИКТ–  представление  информации  в  электронном  виде,  ее  обработка  и  хранение, но  не  

обязательно  ее  передача.  Информационно-коммуникационная  технология  представляетсобой 

объединение информационных и коммуникационных технологий;  

грамотность –  это  динамичный  инструмент (в  самом  широком  смысле  слова), 

позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти;  

цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению;  

инструменты  коммуникации –  к  продуктам  и  услугам,  с  помощью  которыхпередается 

информация;  

сети–это каналы передачи информации.  

Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов применения  

индивидуумом  ИКТ-  грамотности.  ИКТ-грамотность  предоставит  индивидуумусредства для 

успешной жизни и работы в экономически развитом или развивающемся обществе.  

Введенное  понятие  ИКТ-  грамотности  определяет,  какими  же  навыками  иумениями 

должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле.  

Перечень  этих  навыков  и  умений  приведен  ниже  в  порядке  повышения  

сложностипознавательных(когнитивных) действий, необходимых для их выполнения:  

· определение  информации –  способность  использовать  инструменты  ИКТ  

дляидентификации и соответствующего представления необходимой информации;  

·  доступ к информации– умение собирать и/или извлекать информацию;  

· управление  информацией–  умение  применять  существующую  схему  организации  

иликлассификации;  

· интегрирование  информации–  умение  интерпретировать  и  представлять  информацию. 

Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных;  

·  оценивание информации– умение выносить суждение о качестве, важности, полезностиили 

эффективности информации;  

·  создание  информации –  умение  генерировать  информацию,  адаптируя,  применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее;  

·  передача информации– способность должным образом передавать информацию в средеИКТ.  

Сюда  входит  способность  направлять  электронную  информацию  определенной  аудиториии 

передавать знания в соответствующем направлении.  

 

2.2.2.  Структуру  ИКТ-компетентности  составляют  следующие  познавательныенавыки: 
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Определение 
(идентификация) 

 

•  умение точно интерпретировать вопрос;  

•  умение детализировать вопрос;  

•  нахождение  в  тексте  информации,  заданной  в  явном  или  неявном виде;  

•  идентификация терминов, понятий;  

•  обоснование сделанного запроса 

Доступ (поиск) 

 

•  выбор терминов поиска с учетом уровня детализации;  

•  соответствие  результата  поиска  запрашиваемым  терминам (способ 

оценки);  

•  формирование стратегии поиска;  

•  качество синтаксиса 

Управление •  создание  схемы  классификации  для  структурирования информации;  

•  использование  предложенных  схем  классификации  дляструктурирования 

информации 

Интеграция •  умение  сравнивать  и  сопоставлять  информацию  из  нескольких 

источников;  

•  умение  исключать  несоответствующую  и  несущественную информацию;  

•  умение  сжато  и  логически  грамотно  изложить обобщенную информацию 

Оценка •  выработка  критериев  для  отбора  информации  в соответствии с 

потребностью;  

•  выбор  ресурсов  согласно  выработанным  или  указанным критериям;  

•  умение остановить поиск 

Создание •  умение  вырабатывать  рекомендации  по  решению конкретной  проблемы  

на  основании  полученной  информации,  в том числе противоречивой;  

•  умение  сделать  вывод  о  нацеленности  имеющейся информации на 

решение конкретной проблемы;  

•  умение обосновать свои выводы;  

•  умение  сбалансировано  осветить  вопрос  при  наличии противоречивой 

информации;  

•  структурирование  созданной  информации  с  целью повышения 

убедительности выводов 

Сообщение •  умение  адаптировать  информацию  для  конкретной  (передача)  аудитории 

(путем  выбора  соответствующих  средств,  языка  изрительного ряда);  

•  умение  грамотно  цитировать  источники (по  делу  и  с соблюдением 

авторских прав);  

•  обеспечение  в  случае  необходимости  конфиденциальности информации;  

•  умение  воздерживаться  от  использования  провокационных высказываний  

по  отношению  к  культуре,  расе,  этнической принадлежности или полу;  

•  знание  всех  требований(правил  общения),  относящихся  к стилю 

конкретного общения 

 

2.2.3.  Планируемые результаты формирования и развития ИКТ-компетентности 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится Выпускник получит 

возм-сть научиться 

Достижение 

результатов 

 

•  подключать  устройства  ИКТ  к электрическим  

и  информационным сетям, использовать 

аккумуляторы;  

•  соединять  устройства  ИКТ  

(блоки  компьютера,  устройства  сетей, принтер,  

осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности основные 

психологические 

Предметы 

«Технология», 

«Информатика», 

внеурочная  и 

внешкольная 
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проектор,  сканер, измерительные  устройства  и  

т. д.)  с использованием  проводных  и 

беспроводных технологий;  

•  правильно  включать  и выключать устройства 

ИКТ, входить в операционную  систему  и  

завершать работу  с  ней,  выполнять  базовые 

действия  с  экранными  объектами (перемещение  

курсора,  выделение, прямое  перемещение,  

запоминание  и вырезание);  

•  осуществлять  информационное подключение  

к  локальной  сети  и глобальной сети Интернет;  

•  входить  в  информационную среду 

образовательного  учреждения, в том  числе  

через  Интернет,  размещать в  информационной  

среде  различные информационные объекты;  

•  выводить  информацию  на бумагу,  правильно  

обращаться  с расходными материалами;  

•  соблюдать  требования  техники безопасности,  

гигиены,  эргономики  и ресурсосбережения  при  

работе  с устройствами  ИКТ,  в  частности 

учитывающие  специфику  работы  с различными 

экранами.  

особенности восприятия 

информации человеком 

 

деятельность.  

 

Фиксация изображений и звуков 

• осуществлять  фиксацию изображений и звуков  

в ходе процесса обсуждения,  проведения 

эксперимента,  природного  процесса, фиксацию  

хода  и  результатов 

проектной деятельности;  

• учитывать  смысл  и  содержание деятельности  

при  организации фиксации,  выделять  для  

фиксации отдельные  элементы  объектов  и 

процессов,  обеспечивать  качество фиксации 

существенных элементов;  

• выбирать  технические  средства ИКТ  для  

фиксации  изображений  и звуков  в  соответствии  

с  поставленной целью;  

 

• проводить  обработку  цифровых фотографий  с  

использованием возможностей  специальных 

компьютерных  инструментов,  создавать  

презентации  на  основе цифровых фотографий;  

• проводить  обработку  цифровых звукозаписей  

с  использованием возможностей  специальных 

компьютерных  инструментов, проводить  

транскрибирование цифровых звукозаписей;  

• осуществлять  видеосъёмку  и проводить  

монтаж  отснятого материала  с  использованием 

возможностей  специальных компьютерных 

инструментов.  

 

• различать  творческую 

и  техническую  

фиксацию звуков и 

изображений;  

• использовать 

возможности  ИКТ  в 

творческой  

деятельности, связанной 

с искусством;  

• осуществлять 

трёхмерное 

сканирование.  

 

Предметы  

«Русский язык»,  

«Иностранный 

язык»,  

«Физическая 

культура»,  

«Естествознание», 

внеурочная 

деятельность  

 

Создание письменных сообщений 

• создавать  текст  на  русском  языке с  • создавать  текст  на Предметы 
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использованием  слепого десятипальцевого  

клавиатурного письма;  

• сканировать  текст  и  осуществлять 

распознавание сканированного текста;  

• осуществлять  редактирование  и 

структурирование  текста  в соответствии  с  его  

смыслом средствами текстового редактора;  

• создавать  текст  на  основе расшифровки  

аудиозаписи,  в  том  числе  нескольких  

участников обсуждения,  осуществлять 

письменное  смысловое резюмирование  

высказываний  в  ходе обсуждения;  

• использовать  средства орфографического  и  

синтаксического контроля  русского  текста  и  

текста  на иностранном языке.  

иностранном  языке  с 

использованием  слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма;  

• использовать 

компьютерные 

инструменты,  

упрощающие 

расшифровку 

аудиозаписей.  

 

«Русский язык»,  

«Иностранный 

язык»,  

«Литература», 

«История».  

 

Создание графических объектов 

• создавать  различные геометрические  объекты  

с использованием  возможностей 

специальных  компьютерных инструментов;  

• создавать  диаграммы  различных видов 

(алгоритмические, концептуальные,  

классификационные, организационные,  родства  

и  др.)  в соответствии с решаемыми задачами;  

• создавать  специализированные карты  и  

диаграммы:  географические, хронологические;  

• создавать  графические  объекты проведением  

рукой  произвольных линий  с  использованием 

специализированных  компьютерных 

инструментов и устройств.  

• создавать 

мультипликационные 

фильмы;  

• создавать виртуальные  

модели трёхмерных 

объектов.  

 

Предметы 

«Технология»,  

«Обществознание

»,  «География», 

«История», 

«Математика».  

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

• использовать  звуковые  и музыкальные 

редакторы;  

• использовать  клавишные  и кинестетические 

синтезаторы;  

• использовать  программы звукозаписи и 

микрофоны.  

 

• использовать 

музыкальные  

редакторы, клавишные  и 

кинетические 

синтезаторы  для  

решения творческих 

задач.  

Внеурочная 

деятельность.  

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

• организовывать  сообщения  в  виде линейного  

или  включающего  ссылки 

представления  для  самостоятельного просмотра 

через браузер;  

• работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и 

др.),  

Картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования;  

• проводить  деконструкцию сообщений,  

выделение  в  них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• проектировать  дизайн 

сообщений  в 

соответствии  с  

задачами и средствами 

доставки;  

• понимать  сообщения, 

используя  при  их 

восприятии  внутренние  

и внешние  ссылки,  

различные  инструменты 

поиска,  справочные 

источники (включая 

двуязычные).  

 

Предметы 

«Технология», 

«Литература»,  

«Русский язык»,  

«Иностранный  

язык»  и  другие 

предметы.  
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• использовать  при  восприятии сообщений  

внутренние  и  внешние ссылки;  

• формулировать  вопросы  к сообщению,  

создавать  краткое описание  сообщения;  

цитировать фрагменты сообщения;  

• избирательно  относиться  к информации  в  

окружающем информационном  пространстве, 

отказываться  от  потребления ненужной 

информации.  

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• выступать  с аудиовидеоподдержкой,  включая 

выступление  перед  дистанционной 

аудиторией;  

• участвовать  в  обсуждении  

(аудиовидеофорум,  текстовый  форум) с  

использованием  возможностей Интернета;  

• использовать  возможности электронной  почты  

для информационного обмена;  

• вести  личный  дневник (блог)  с 

использованием  возможностей Интернета;  

• осуществлять  образовательное взаимодействие  

в  информационном пространстве  

образовательного учреждения(получение  и  

выполнение заданий,  получение  комментариев, 

совершенствование  своей  работы, 

формирование портфолио);  

• соблюдать  нормы информационной  культуры,  

этики  и права;  с  уважением  относиться  к 

частной  информации  и информационным  

правам  других людей. 

• взаимодействовать  в 

социальных  сетях,  

работать  в  группе  над 

сообщением(вики);  

• участвовать  в  форумах  

в  социальных 

образовательных сетях;  

• взаимодействовать  с 

партнёрами  с 

использованием 

возможностей  

Интернета 

(игровое  и  театральное 

взаимодействие).  

 

все  предметы, 

внеурочная 

деятельность.  

 

Поиск и организация хранения информации 

• использовать  различные  приёмы поиска  

информации  в  Интернете, поисковые  сервисы,  

строить  запросы для  поиска  информации  и 

анализировать результаты поиска;  

• использовать  приёмы  поиска информации  на  

персональном компьютере,  в  информационной  

среде учреждения  и  в  образовательном 

пространстве;  

• использовать  различные библиотечные,  в  том  

числе электронные,  каталоги  для  поиска 

необходимых книг;  

• искать  информацию  в  различных базах  

данных,  создавать  и  заполнять базы  данных,  в  

частности использовать  различные 

определители;  

• формировать  собственное информационное  

пространство: создавать  системы  папок  и  

размещать в  них  нужные  информационные 

источники,  размещать  информацию  в 

Интернете.  

создавать  и  заполнять 

различные 

определители;  

• использовать 

различные  приёмы 

поиска  информации  в 

Интернете  в  ходе 

учебной деятельности.  

 

Предметы 

«История», 

«Литература», 

«Технология», 

«Информатика» и 

другие 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
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• вводить  результаты  измерений  и другие  

цифровые  данные  для  их обработки,  в  том  

числе статистической и визуализации;  

• строить математические модели;  

• проводить  эксперименты  и исследования  в  

виртуальных лабораториях  по  естественным 

наукам, математике и информатике 

 

• проводить естественно-

научные  и социальные  

измерения, вводить  

результаты измерений  и  

других цифровых  

данных  и обрабатывать  

их,  в  том числе  

статистически  и  с 

помощью визуализации;  

• анализировать 

результаты  своей 

деятельности  и 

затрачиваемых ресурсов.  

 

естественные  

науки, предметы 

«Обществознание

», «Математика».  

 

Моделирование, проектирование и управление 

• моделировать  с  использованием виртуальных 

конструкторов;  

• конструировать  и  моделировать  с 

использованием  материальных конструкторов  с  

компьютерным управлением и обратной связью;  

• моделировать  с  использованием средств 

программирования;  

• проектировать  и  организовывать свою  

индивидуальную  и  групповую 

деятельность,  организовывать  своё время с 

использованием ИКТ.  

• проектировать 

виртуальные  и  

реальные объекты  и  

процессы, использовать  

системы 

автоматизированного 

проектирования.  

 

 

естественные  

науки, предметы « 

Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание

». 

 

2.2.4. Средства ИКТ, используемые в ходе формирования  ИКТ-компетентности 

Для  формирования  ИКТ–компетентности  в  рамках  ООП  используются  

следующиетехнические средства и программные  инструменты:  

•  технические –  персональный  компьютер,  мультимедийный  проектор  и  экран,  

принтермонохромный,  принтер  цветной,  цифровой  фотоаппарат,  цифровая  видеокамера,  

сканер, микрофон,   оборудование  компьютерной  сети,  конструктор,  позволяющий  

создаватькомпьютерно-управляемые  движущиеся  модели  с  обратной  связью,  устройство  

глобальногопозиционирования,  цифровой  микроскоп,  доска  со  средствами,  

обеспечивающими  обратнуюсвязь и др.;  

•  программные  инструменты -  операционные  системы  и  служебные  инструменты, 

информационная  среда  образовательного  учреждения,  клавиатурный  тренажер  для  

русского  ииностранного  языка,  текстовый  редактор  для  работы  с  русскими  и  

иноязычными  текстами, орфографический  корректор  для  текстов  на  русском  и  

иностранном  языке,  инструментпланирования  деятельности,  графический  редактор  для  

обработки  растровых  изображений, графический  редактор  для  обработки  векторных  

изображений,  музыкальный  редактор,  редакторподготовки  презентаций,  редактор  видео,  

редактор  звука,  ГИС,  редактор  представлениявременной  информации (линия  времени),  

редактор  генеалогических  деревьев,  цифровойбиологический  определитель,  виртуальные  

лаборатории  по  предметам  предметных  областей, среды  для  дистанционного  он-лайн  и  

оф-лайн  сетевого  взаимодействия,  среда  для  интернет-публикаций,  редактор  интернет-

сайтов,  редактор  для  совместного  удаленного  редактированиясообщений и др.  

 

2.2.5. Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях 
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Общий  принцип  формирования  ИКТ-компетентности  состоит  в  том,  что  и  

конкретныетехнологические  умения  и  навыки  и  универсальные  учебные  действия,  по  

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

задач,  стоящихперед учащимся в различных предметах.  

Начальные  технические  умения  формируются  в  начальной  школе  в  курсе  Технологии  

иИнформатики.  В  частности,  именно  там  учащиеся  получают  общие  представления  об  

устройствеи  принципах  работы  средств  ИКТ,  технике  безопасности,  эргономике,  

расходуемых  материалах, сигналах  о  неполадках.  Решаемые  при  этом  задачи,  

выполняемые  задания  носятдемонстрационный  характер.  Существенное  значение  для  

учащихся  играет  именно  новизна  ифакт самостоятельно полученного результата.  

В  области  Естествознания (окружающего  мира)  наибольшую  важность  имеет  

качествовоспроизведения  существенных  с  точки  зрения  анализа  явления  деталей,  

сочетаниеизобразительной информации с измерениями.  

Перечисленные  положения  применимы  при  формирования  ИКТ-компетентности  и  

вначальной и в основной школе.  

Курс Информатики и ИКТ в5-9-х классов основной школы подводит итоги 

формированияИКТ-компетентности  учащихся,  систематизирует  и  дополняет  имеющиеся  у  

учащихся  знания, дает  их  теоретическое  обобщение,  вписывает  конкретную  

технологическую  деятельность  винформационную  картину  мира.  Он  может  включать  

подготовку  учащегося  к  тому  или  иномувиду  формальной  аттестации  ИКТ-

компетентности.  При этом структура  учебного  процессаэтого  курса  в  его  ИКТ-компоненте  

будет  весьма  разнообразной,  в  зависимости  от  ужесформированного  уровня  ИКТ-

компетентности,  соответствующей  ФГОС  модели,  которая  какосновная  представлена  в  

данной  Программе.  Компонент  информатики,  также  вносящий  свойвклад  в  формирование  

ИКТ-компетентности,  в  курсе–  более  инвариантен,  но  также  зависит  отподготовки,  

полученной  учащимися  в  начальной  школе  ипредшествующих классах основной, от 

практического опыта применения учащимися ИКТ.  

Роль  учителя  информатики  при  этом  может,  при  его  желании,  дополняться  ролью  

ИКТ-координатора,  методиста  по  применению  ИКТ  в  образовательном  процессе,  

осуществляющегоконсультирование  других  работников  школы  и  организующего  их  

повышение  квалификации  всфере ИКТ.  

 

2.2.6. Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Преподавание  всех  предметов  должно быть поддержано  средствами  ИКТ,  локальная  

сеть  иконтролируемый  Интернет  должны быть доступны  во  всех  помещениях,  где  идет  

образовательный  процесс, учителям  и  другим  работникам  школы  необходимо овладеть 

необходимой  профессиональной  ИКТ-компетентностью. В  соответствии  с  ФГОС 

(требования  к  условиям)  весьобразовательный  процесс  отображается  в  информационной  

среде: поурочное  календарно-тематическое  планирование  по каждому  курсу,  материалы,  

предлагаемые  учителем  учащимся  в  дополнение  к  учебнику,  вчастности  гипермедийные  

иллюстрации  и  справочный  материал.  В  информационной  средеразмещаются  домашние  

задания,  которые,  помимо  текстовой  формулировки  могут  включатьвидео-фильм  для  

анализа,  географическую  карту, использованиезаданных  учителем  ссылок  в  интернете  или  

свободный (ограниченный  образовательнымирамками)  поиск  в  сети,  размещение  в  

информационной  средетекущих  и  итоговых  оценокучащихся.  

В перспективе: в информационной среде  учащийся размещает результаты 

выполненияаттестационных  работ, «письменных»  домашних  заданий,  чтения  текста  на  

иностранном  языке, отснятый  им  видеофильм,  таблицу  экспериментальных  данных  и  т.д.,  

учитель  их  анализирует  исообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в 

информационной среде. Основой информационной среды являются общешкольные средства  

ИКТ,   используемые  вразличных  элементах  образовательного  процесса  и  процесса  

управления  школой,  ненаходящиеся  постоянно  в  том  или  ином  кабинете:  оснащение  
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обеспечивает  в  любом  помещениишколы,  где  идет  образовательный  процесс,  работу  с  

компьютером,  распечатывание  текстовыхфайлов,  размножение  текстовых  и  графических  

материалов (учебных, информационных,  детских  работ  и  т.д.),  выступление  с  

компьютерной  поддержкой,  оцифровкуизображений (сканер),  фото-аудио-видео  фиксацию  

хода  образовательного  процесса.  Этоможет быть достигнуто  за  счёт  использования  

мобильного  компьютера (например,  ноутбука),  переносногопроектора  и  экрана,  

фотоаппарата,  видеокамеры,  цифрового  диктофона,  шумопоглащающихнаушников  

закрытого  типа,  микрофона,  переносного  звукоусиливающего  комплектаоборудования,  

соответствующих  цифровых  образовательных  ресурсов  и  необходимыхрасходных  

материалов(запасных  картриджей  для  принтеров  и  копировального  устройства,  лампдля  

мультимедийного  проектора,  батареек  для  фото  и  видеокамер,  диктофонов, микрофонов  

ит.д., устройства для хранения, записи и передачи информации -флеш-память, CD, DVD-диски).  

Будет создана  информационная  среда,  обеспечивающая  планирование  и  

фиксациюобразовательного  процесса,  размещение  работ  учителей  и  учащихся,  их  

взаимодействие(функционирует школьный сервер и есть в наличии рабочие места 

администрации школы).  

Сформируются  рабочие  места (мобильные  или  стационарные)  учителей  

различныхпредметов,  увеличивается число проекторов и экранов(в основном,  стационарная их  

установка впомещениях  регулярного  частого  использования),  цифровых  фото-  и  

видеокамер,    длясамостоятельной работы учащихся после уроков(читальный зал библиотеки и 

др.). 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной  учебной 

мебелью. Имеющееся  в  кабинете  оснащение  должно  обеспечивать,  в  частности,  освоение  

средств  ИКТ, применяемых  в  различных  школьных  предметах.  Кабинет  информатики  

используется  вне  курсаинформатики,  и  во  внеурочное  время  для  многих  видов  

информационной  деятельности, осуществляемых  участниками  образовательного  процесса,  

например,  для  поиска  и  обработкаинформации,  подготовка  и  демонстрация  мультимедиа  

презентаций,  подготовки  номерашкольной  газеты  и  др.   

 

2.2.7.  Оценка ИКТ-компетентности обучающихся. 

Основной  формой  оценки  сформированности  ИКТ -  компетентности  

обучающихсяявляется многокритериальная оценка текущих работ и цифрового портфолио по 

всем предметам.  

Информационная  и  коммуникационная  компетентность  школьников  в  данной  

программе  определяется  как  способность  учащихся  использовать  информационные  

икоммуникационные  технологии  для  доступа  к  информации,  ее  поиска-определения,  

интеграции, управления,  оценки,  а  также  ее  создания  продуцирования  и  передачи  

сообщения,  котораядостаточна  для  того,  чтобы  успешно  жить  и  трудиться  в  условиях  

информационного  общества,  вусловиях  экономики,  которая  основана  на  знаниях.  

Формирование  информационной  и  коммуникационной  компетентности  рассматривается  

нетолько (и  не  столько)  как  формирование  технологических  навыков.  Одним  из  

результатовпроцесса информатизации школы должно стать появление у  учащихся способности 

использоватьсовременные информационные и коммуникационные технологии для работы с 

информацией, какв учебном процессе, так и для иных потребностей.  

 

Приложение3  

 

2.3. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельностина ступени основного  

общего образования 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихсяна 

ступени основного общего образования содержит следующие разделы:  
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пояснительную  записку,  включающую  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  

ипроектной  деятельности  обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,  

переченьпринципов организации образовательного процесса на ступени основного общего 

образования научебно-исследовательской и проектной основе;  

-  описание  основных  направлений  проектной  и  учебно-исследовательскойдеятельности 

обучающихся;  

-  формы  организации  учебно-исследовательской  и  проектнойдеятельности обучающихся;  

- планируемые  результаты  учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельностиобучающихся, включая формирование социальных компетенций;  

-  критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских работ.  

 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихсяна  

ступени  основного  общего  образования  разработана  на  основе  требований  к  структуре  

ирезультатам  освоения  ООП  в  соответствии  с  планируемыми  результатами  освоения  

основнойобразовательной  программы  основного  общего  образования  и  преемственна  по  

отношению  кначальному общему образованию и направлена на формирование у обучающихся 

универсальныхучебных  действий  и  основ  культуры  исследовательской  и  проектной  

деятельности. Даннаяпрограмма  согласуется  с  программами  социализации  и  

профессиональной  ориентацииобучающихся на ступени общего  образования.  

Основная  цель  программы –  способствовать  становлению  

индивидуальнойобразовательной  траектории  учащихся  через  включение  в  образовательный  

процесс  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  связи  с  друг  с  другом  и  с  

содержанием  учебныхпредметов как на уроках, так и во внеурочной  среде.  

Для  достижения  этой  цели  при  реализации  данной  программы  необходимо  будет  

решитьследующие задачи:  

•  описать  специфику  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  на  

этапеосновного образования;  

•  построить  этапы  введения  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  

вобразовательную среду подростковой школы;  

•  построить  и  описать  технологию  реализации  данных  видов  деятельности  

вобразовательном процессе подростковой школы;  

•  создать  систему  оценивания  результатов  образования  с  использованием  такихвидов 

деятельности как учебно-исследовательская и проектная;  

•  описать  образовательные  результаты,  которые  могут  быть  получены  в  ходереализации 

данных видов деятельности.  

При этом проектная  и  исследовательская  деятельность  кореннымобразом  отличается  

от  учебной (если  под  учебной  деятельностью  понимать  не  все  ситуацииучения,  а  лишь  

те,  которые  обеспечивают  формирование  понятийного  мышления).  Главноеотличительное  

качество  учебной  деятельности  состоит  в  том,  что  логика  учебной  деятельностизадается  

логикой  развертывания  учебного  содержания.  Проектная    деятельность  

строится«отрезультата»,  т.е.  по  структуре,  и  по  последовательности  отдельных  действий  

выстраиваетсяприменительно к конкретной  задаче.  

Учебно–исследовательская  деятельность  –  деятельность  учащихся,  связанная  

срешением  учащимися  творческой,  исследовательской  задачи  с  заранее  неизвестным  

решениеми  предполагающая  наличие  основных  этапов,  характерных  для  исследования  в  

научной  сфере:  

постановка  проблемы,  изучение  теории,  посвященной  данной  проблематике,  подбор  

методикисследования  и  практическое  овладение  ими,  сбор  собственного  материала,  его  

анализ  иобобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Проектная  деятельность  учащихся – это  совместная  учебно-познавательная, 

творческая  или  игровая  деятельность  учащихся,  имеющая  общую  цель,  согласованные  
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методы, способы  деятельности,  направленные  на  достижение  общего  результата  

деятельности.  

Непременным  условием  проектной  деятельности  является  наличие  представлений  о  

конечномпродукте  деятельности  и этапов его  достижения. 

Эти  виды  деятельности  могут  дать  отличные образовательные  эффекты, в  

становлении  индивидуальной  образовательной  траектории  учащихся  основной  школы,  если  

будут  использоватьсяв образовательной  практике в совокупности, во  взаимосвязи  и  

взаимодополнении.  Кроме  того,  важно  взаимопроникновение  этих  видов  деятельности  в  

учебнуюдеятельность.  Включение  учащихся  в  учебно-исследовательскую  и  проектную  

деятельностьесть  один  из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  самой  учебной  

деятельности  восновной  школе  и  имеет  следующие  важные  особенности:  

1)  цели  и  задачи  этих  видов  деятельности  учащихся  определяются  как  их  

личностнымимотивами,  так и  социальными.  Такая  деятельность должна  быть  направлена  

нетолько  на  повышение  компетенции  подростков  в  предметной  области  определенных  

учебныхдисциплин,  не  только  на  развитие  их  способностей,  но  и  на  создание  продукта,  

имеющегозначимость для других;  

2)  учебно-исследовательская  и  проектная  деятельности  должны  быть  организованытаким  

образом,  чтобы  учащиеся  смогли  реализовать  свои  потребности  в  общении  со  значимыми, 

референтными  группами  одноклассников,  учителей  и  т.д.  Строя  различного  рода  

отношения  входе  целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной  деятельности,  

подросткиовладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного видаобщения  к  другому,  приобретают  навыки  индивидуальной  самостоятельной  

работы  исотрудничества в коллективе;  

3)  организация  исследовательских  и  проектных  работ  школьников  обеспечиваетсочетание  

различных  видов  познавательной  деятельности.  В этом виде  деятельности  могут  

бытьвостребованы  практически  любые  способности  подростков,  реализованы  личные  

пристрастия  ктому или иному виду  деятельности.  

2.3.2. Содержание, способы и формы  организации учебно-исследовательской ипроектной 

деятельности  на ступени основного  общего  образования 

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  имеет  как  общие,  таки 

специфические  черты.  

К общим характеристикам  относятся:  

•  практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной  деятельности;  

•  структура  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,  которая  включаетобщие  

компоненты:  анализ  актуальности  проводимого  исследования;  целеполагание, формулировка  

задач,  которые  следует  решить;  выбор  средств  и  методов,  адекватныхпоставленным  

целям;  планирование,  определение  последовательности  и  сроков  работ; проведение  

проектных работ  или исследования;  оформление  результатов  работ  в соответствии  

сзамыслом  проекта  или  целями  исследования;  представление  результатов  в  

соответствующемиспользованию виде;  

•  компетенция в выбранной  сфере  исследования, творческая активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокая мотивация;  

•  итогами  проектной  и  исследовательской  деятельности  следует  считать  не  

столькопредметные  результаты,  сколько  интеллектуальное,  личностное  развитие  

школьников,  рост  ихкомпетенции  в  выбранной  для  исследования  или  проекта  сфере,  

формирование  умениясотрудничать  в  коллективе  и  самостоятельно  работать,  уяснение  

сущности  творческойисследовательской  и  проектной  работы,  которая  рассматривается  как  

показатель  успешности(неуспешности) исследовательской деятельности.  

Специфические  черты (различия)  проектной  и  учебно-исследовательской  

деятельностиуказаны в сравнительной таблице 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  деятельность 
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Проект  направлен  на  получение 

конкретного  запланированного  результата 

–  продукта,  обладающего  определенными 

свойствами,  и  который  необходим  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 

соотнесен  со  всеми  характеристиками, 

сформулированными в его замысле.  

Логика  построения  исследовательской 

деятельности  включает  формулировку проблемы  

исследования,  выдвижение гипотезы (для  

решения  этой  проблемы)  и последующую  

экспериментальную  или модельную  проверку  

выдвинутых предположений.  

 

Этапы  учебно-исследовательской  деятельности  и  возможные  направления  работыс  

учащимися  на  каждом  из  них.  Реализация  каждого  из  компонентов  в  

исследованиипредполагает 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  

 

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;  
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умение  делать  выводы  и  заключения;  умение 

классифицировать 

5.Представление (изложение) результатов  

исследования  или продукта  проектных  

работ,  его организация  с  целью  

соотнесения  с гипотезой,  оформление 

результатов  деятельности  как конечного  

продукта, формулирование  нового  знания.  

Умение  структурировать  материал;  обсуждение, 

объяснение,  доказательство,  защиту  результатов, 

подготовку,  планирование  сообщения  о  

проведении исследования,  его  результатах  и  

защите;  оценку полученных  результатов  и  их  

применение  к  новым ситуациям.  

 

 

2.3.3. Этапы организации  учебно-исследовательской и проектной  деятельности 

восновной школе 

Для  формирования  в  основной  школе  проектирования  как  совместной  

формыдеятельности  взрослых  и  детей,  для  формирования  способности  подростков  к  

осуществлениюответственного  выбора,  необходимо  выделить  в  образовательном  

пространстве  школы  несколько  подпространств –  подготовки,  опыта  и  демонстрации,  так 

как именно  эти  три  этапа  выделяются  как  в  структуре  проекта,  эксперимента,  так  и  в  

структуреиндивидуального ответственного действия.  

Подготовка  подразумевает  формулирование  замысла,  планирование  

возможныхдействий.  Опыт  подразумевает  пробу  осуществления  замысла,  первичную  

реализацию.  

Демонстрация  предполагает  окончательную  реализацию  замысла,  своеобразный  отчет  о  

связизамысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности замысла.  

В оценке результата проекта(исследования) учитывается:  

1)  участие  в  проектировании (исследовании):  активность  каждого  участника  

всоответствии  с  его  возможностями;  совместный  характер  принимаемых  решений;  

взаимнаяподдержка  участников  проекта;  умение  отвечать  оппонентам;  умение  делать  

выбор  и  осмыслятьпоследствия этого выбора, результаты собственной деятельности;  

2)  выполнение  проекта (исследования):  объём  освоенной  информации;  еёприменение 

для достижения поставленной цели;  

3)  также  могут  оцениваться:  корректность  применяемых  методов  исследования  

иметодов  представления  результатов;  глубина  проникновения  в  проблему,  привлечение  

знаний  издругих областей; эстетика оформления проекта(исследования).  

Процесс  проектирования  и  исследований  на  протяжении  всей  основной  школы  

проходитнесколько стадий:  

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

специальныйтип  задач –  проектная  задача.   Под  проектной  задачей  понимается  задача,  в  

которой  черезсистему  или набор заданий  целенаправленно  стимулируется  система  детских  

действий, направленных  на  получение  еще  никогда  не  существовавшего  в  практике  

ребёнка  результата(«продукта»), и в ходе  решения которой происходит качественное 

самоизменение группы детей.  

Проектная задача принципиально носитгрупповой характер. Проектная задачаустроена  

таким  образом,  чтобы  через  систему  или  набор  заданий задать возможные«стратегии» её 

решения. Проектная задача задает общийспособ  проектирования с целью получения нового(до 

этого неизвестного) результата.  

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

задачишкольникам  предлагаются  все  необходимые  средства  и  материалы  в  виде  

набораили  системы заданий и требуемых для их выполнения.  

Педагогические эффекты от  проектных  задач.  

•  задает  реальную  возможность  организации  взаимодействия(сотрудничества)  детеймежду  

собой  при  решении  поставленной  ими  самими  задачам.  Определяет  место  и  время  

длянаблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе;  
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•  учит  (без  явного  указания  на  это)  способу  проектирования  через  

специальноразработанные задания;  

•  даёт возможность посмотреть, как осуществляет группа детей«перенос» известныхим  

предметных  способов  действий  в  квазиреальную,  модельную  ситуацию,  где  эти  

способыизначально 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  

всёсущественное и главное);  

•  проявлять инициативу при поиске способа(способов) решения задач;  

•  вступать  в  коммуникацию (взаимодействовать  при  решении  задачи,  отстаиватьсвою 

позицию, принимать или  аргументированно отклонять точки зрения других).  

Основными  инструментами  оценки  в  рамках  решения  проектных  задач  

являютсяэкспертные  карты (оценка  процесса  решения)  и  экспертные  оценки  по  заданным  

критериямпредъявления  выполненных«продуктов. Для  учителя  важна  динамика  

встановлении  класса(группы)  как  учебного  сообщества,  в  развитии  способностей  детей  

ставитьзадачи,  искать  пути  их  решения.  На  этапе  решения  проектных  задач  главной  

является  оценкапроцесса(процесса  решения,  процесса  предъявления  результата)  и  только  

потом  оценка  самогорезультата.  

Проектные  задачи  на  образовательном  переходе(5-6  классы)  есть  шаг  к  

проектнойдеятельности в подростковой школе(7-9 классы)  

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

учебнойдеятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма  учебной  деятельности  учащихся есть система  учебно-познавательных, 

познавательных  действий  школьников  под  руководством  учителя,  направленных  

насамостоятельный  поиск  и  решение  нестандартных  задач(или  известных задач  в  новых  

условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта.  

Проектирование(проектная  деятельность) –  это  обязательно  практическая  

деятельность, где  школьники  сами  ставят  цели  своего  проектирования.  Она  гораздо  в  

меньшей  степенирегламентируется  педагогом,  т.е.  в  ней  новые  способы  деятельности  не  

приобретаются,  апревращаются  в  средства  решения  практической  задачи.  Ставя  

практическую  задачу,  ученикиищут  под  эту  конкретную  задачу  свои  средства,  причем  

решение  поставленной  задачи  можетбыть  более  или  менее  удачным,  т.е.  средства  могут  

быть  более  или  менее  адекватными.  Номерилом успешности  проекта  является его продукт.  

Проектная деятельность именно  наэтом  этапе  образования  представляет  собой  особую  

деятельность,  которая  ведет  за  собойразвитие  подростка. «Ведущая деятельность» означает, 

что эта деятельность является абсолютнонеобходимой для нормального хода развития 

подростков.  

Школьный  проект–это целесообразное  действие, локализованное во времени, 

котороеимеет следующую структуру:  

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:  

•  анализ  ситуации,  относительно  которой  появляется  необходимость  создать  

новыйпродукт(формулирование идеи проектирования);  

•  конкретизация проблемы(формулирование цели проектирования);  

•  выдвижение  гипотез  разрешения  проблемы;  перевод  проблемы  в  задачу (сериюзадач).  

Выполнение(реализация) проекта:  

•  планирование этапов выполнения проекта;  
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• обсуждение  возможных  средств  решения  задач:  подбор  способов  решения, проведения  

исследования,  методов  исследования (статистических,  экспериментальных, наблюдений и 

пр.);  

•  собственно реализация проекта.  

Подготовка итогового  продукта:  

•  обсуждение  способов  оформления  конечных  результатов (презентаций,  защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.);  

•  сбор, систематизация и анализ полученных результатов;  

•  подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

•  выводы, выдвижение  новых проблем исследования.  

К  этим  основным  этапам  проекта  существуют  дополнительные  характеристики, которые  

необходимы  при  организации  проектной  деятельности  школьников.  Проектхарактеризуется:  

•  ориентацией на получение конкретного результата;  

•  предварительной  фиксацией (описанием)  результата  в  виде  эскиза  в  разнойстепени 

детализации и конкретизации;  

•  относительно  жесткой  регламентацией  срока  достижения (предъявления) результата;  

•  предварительным  планированием действий по достижении результата;  

•  программированием–  планированием  во  времени  с  конкретизацией  результатовотдельных 

действий(операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;  

•  выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;  

•  получением  продукта  проектной  деятельности,  его  соотнесением  с  исходнойситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации.  

2.3.4. Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1)  наличие  задачи,  требующей  интегрированного  знания,  исследовательского  поиска  дляее 

решения;  

2)  практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов;  

3) возможность  самостоятельной (индивидуальной,  парной,  групповой)  работыучащихся;  

4) структурирование  содержательной  части  проекта (с  указанием  поэтапныхрезультатов);  

5)использование  исследовательских  методов,  предусматривающих  

определеннуюпоследовательность действий:  

-  определение  проблемы  и  вытекающих  из  нее  задач  исследования (использование  входе 

совместного исследования метода«мозговой атаки», «круглого стола»);  

-  выдвижение гипотезы их решения;  

-  обсуждение  методов  исследования(статистических,  экспериментальных,  наблюденийи 

т.п.);  

-  обсуждение  способов  оформления  конечных  результатов (презентаций,  защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.);  

-  сбор, систематизация и анализ полученных данных;  

-  подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

-  выводы, выдвижение новых проблем исследования.  

6) представление  результатов  выполненных  проектов  в  виде  материального  

продукта(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад 

и т.п.). 

Выбор  тематики  проектов  в  разных  ситуациях  может  быть  различным.  В  одних  

случаяхучителя  могут  определять  тематику  с  учётом  учебной  ситуации  по  своему  

предметуи интересов  и  способностей  учащихся.  В  других -  тематика  проектов, особенно  

предназначенных  для  внеурочной  деятельности,  может  быть  предложена  и  

самимиучащимися,  которые ориентируются  на  их собственные  интересы,  не  толькочисто 

познавательные, но и прикладные.  

 

2.3.5. Организация научно-исследовательской и проектной деятельностиобучающихся в 

школе 
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Класс Этапы внедрения Формы 

5 Адаптационный этап:  

- Формирование навыков научной 

организации труда.  

- Вовлечение в активные формы 

познавательной деятельности.  

- Формирование познавательного 

интереса.  

- Выявление способных обучающихся 

Урок. Проектная задача.  

Внеклассная работа.  

Школьные олимпиады.  

Тестирование 

Интеллектуальная игра.  

Школьная научно-практическая 

конференция.  

6-7  

 

Творческий этап:  

- Совершенствование навыков научной 

организации труда.  

- Формирование познавательного 

интереса.  

- Творческое развитие обучающихся.  

- Индивидуальная работа со способными 

школьниками.  

Урок. Внеклассная работа.  

Предметные недели.  

Школьные олимпиады.  

Индивидуальные консультации.  

Тестирование.  

Интеллектуальная игра.  

Школьная научно-практическая 

конференция. 

8-9  

 

Развивающий этап:  

- Совершенствование навыков научной 

организации труда.  

- Развитие и расширение познавательных 

интересов обучающихся.  

- Формирование исследовательских 

навыков.  

- Развитие информационной культуры 

обучающихся.  

 

Урок. Курс.  Технология проектной 

деятельности 

Внеклассная работа.  

Предметные недели.  

Олимпиады по предметам 

Индивидуальные консультации.  

Краеведческая конференция.  

Тестирование.  

Индивидуальная работа по разработке 

программ, проектов и выполнению 

исследовательских работ.  

Элективные курсы (9 классы).  

Интеллектуальная игра.  

Школьная научно-практическая 

конференция.  

10-11  

 

Исследовательский этап:  

- Совершенствование исследовательских 

навыков.  

- Совершенствование информационной 

культуры учащихся.  

- Самостоятельное применение 

обучающимися знаний, умений, навыков 

 

Формы: Урок.  

Внеклассная работа.  

Предметные недели.  

Олимпиады по предметам.  

Индивидуальные консультации.  

Тестирование.  

Индивидуальная работа по разработке 

программ, знаний умений и 

навыков.проектов и выполнению рефератов и 

исследовательских работ.  

Интеллектуальная игра.  

Школьная научно-практическая 

конференция.  

 

 

2.3.6. Требования  к содержанию  обучения в условиях организации  проектнойформы 

учебной деятельности и самой проектной  деятельности 

Отправной точкой при проектировании содержания образования является ФГОС 

основного общего  образования, ориентированныйна  результаты  образования,  где  гораздо  в  
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меньшей  степени  регламентирована  номенклатурадидактических  единиц,  подлежащих  

усвоению,  и  в  большей –  образовательные  результаты, которые должны быть получены на 

выходе  из школы.  

В  рамках  ООП  предлагается  работа  ссодержанием  образования в четырех 

направлениях.  

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

которыепозволяют  школьникам  совершать  хотя  бы  отдельные  свободные  действия  с  

изучаемымсодержанием (например,  разработка  маршрута  путешествия  по  карте  или  плану  

местности).  

Такого  рода  задания (с  дополнительными  требованиями  к  маршруту,  которые  

могутформироваться  на  уроках  истории  или  литературы)  вполне  вписываются  в  уже  

существующиетрадиционные учебные  программы.  

Второе  –  отказ  от  полной  формы  проектирования (составление  запусковых  

ситуаций, которые  позволяют  анализировать  предложенную  информацию  глубже  и  

разностороннее,  чемобычно,  т.е.  расширять  пространство  работы  школьников,  не  

претендуя  на  полномасштабнуюпроектную  деятельность).  Это могут быть  отдельные  

задания  со  свободнымпространством  действий. Важно, чтобы выполнение этого задания 

позволяло  превратить знанияв  средства  выполнения  задания.  Проект  может  

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

он  никак  неможет  превратиться  в  упражнение.  Здесь(на  границе  упражнения  и  

свободного  действия) проходит  граница  между  развивающим  проектом  и  просто  еще  

одной  формой  традиционнойучебной работы.  

Третье –  встраивание в содержание  учебного  предмета  проектных  форм  

учебнойдеятельности  на  ключевых (важных)  моментах  учебного  курса  или  координации  

несколькихучебных  предметов.  В  этих  образовательных  местах(точках)  учебный  процесс  

на  определенноевремя (от  одной  до  трёх  недель)  превращается  в  реальное  проектирование  

определенногофрагмента учебного  содержания предмета(группы предметов).  

Четвертое  –  организация  проектной  деятельности  школьников  за  пределами  

учебногосодержания (социальное  проектирование).  Фактически  на  сегодняшний  день  

полноценноепроектирование  возможно  только  вне  учебного  содержания.  Тогда  

содержаниемпроектирования становится некоторый социальный контекст.  

Исходя  из  указанных  четырех  направлений  действий,  возможны  следующие  типы  

ивиды  проектов, проектных форм учебной деятельности.  

Необходимо  отметить, что  без  типологизации проектов  можно,  в принципе,  

обойтись, темболее  что  какой-то  устойчивой  типологии  пока  не  существует.  Но  можно  

использоватьтипологию  при  планировании  и  организации  проектной  деятельности.  Так,  к  

моментузавершения основного  общего  образования школьники  должны быть способны 

самостоятельновыполнить  проект.  Поэтому  при  планировании  важно  проследить,  чтобы  

ученикпоследовательно  участвовал  во  все  меньших  по  составу  проектных  групп.  Общая  

динамикадолжна  заключаться  в  уменьшении  численного  состава  группы  или  выделении  

внутри  большогопроекта  отдельных  подпроектов,  выполняемых  меньшим  числом  

участников  и  индивидуально.  

То  же  справедливо  и  относительно  динамики  изменения  управления  проектом:  от  

внешнего, открытого управления к скрытому, консультативному.  

 

 1. Учебные монопроекты.  

Такие  проекты  проводятся  в  рамках  одного  предмета.  При  этом  выбираются  

наиболеесложные  разделы  или  темы  в  ходе  учебного  блока.  Работа  над  

монопроектамипредусматривает  подчас  применение  знаний  и  из  других  областей  для  

решения  той  или  инойпроблемы.  Но  сама  проблема  лежит  в  русле  конкретного  знания.  

Подобный  проект  требуеттщательной  структуризации  по  урокам  с  четким  обозначением  
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не  только  целей  и  задач  проекта, но  и  тех  знаний,  умений,  которые  ученики  

предположительно  должны  приобрести  в  результате.  

Заранее  совместно  планируется  логика  работы  на  каждом  уроке  и  форма  

представлениярезультата.  Часто  работа  над  такими  проектами  продолжается  во  внеурочное  

время(например,  врамках научного общества учащихся).  

 

2.3.7. Виды монопроектов в учебной  деятельности 

Вид проекта   Стартовый   Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение 

основных  задач 

и планирование 

их  решения.  

Создание 

«карты»  

предмета 

Развитие  

навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности.  

 

Отслеживание 

усвоения  

понятий, способов 

действий,  законов 

и т.п.  

 

Определение 

целостного 

понимания  и 

знания изучаемого 

предметного 

содержания.  

 

Место в УВП   

 

В  начале 

учебного года. 

В  рамках 

творческих 

лабораторий  по 

ходу  изучения 

материала.  

После изучения 

важной темы.  

 

В  конце учебного 

года.  

 

Назначение Задает 

индивидуальную 

траекторию 

продвижения 

учащихся  в 

предметном 

материале.  

 

Определенная 

часть  

предметного 

материала 

выносится  на 

самостоятельную 

работу.  

 

Сформированные 

понятия,  способы 

действий, 

открытые  законы 

и  т.п.  

переносятся 

в  новую, 

нестандартную 

ситуацию  для 

выявления  и 

устранения 

пробелов  в 

учебном 

материале.  

Подводятся итоги 

года по данному 

предмету.  

 

Деятельность 

учащихся 

 

Выбирают 

подход  к 

изучению 

предметного 

материала  с 

учетом 

индивидуальных 

склонностей  и 

интересов.  

 

-  ставят  перед 

собой задачу, 

- планируют,  

- осуществляют,  

-  проводят 

контроль  и  

оценку на  всех  

этапах 

выполнения 

проекта.  

-  осмысливают 

учебный 

материал,  

-  пробуют 

использовать  его  

в новой  для  себя 

ситуации,  

- рефлексируют.  

 

Осуществляют 

проектную 

деятельность  в 

полном  объеме как  

исследовательскую.  

 

Результат Проект  как  

план  изучения 

предметного 

материала.  

Фиксируется  в 

тетради  и 

корректируется 

Проект как отчёт 

об  изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании.  

Навыки 

самостоятельной 

Проект как 

результат 

усвоения  важного 

предметного 

материала.  

Навыки 

исследовательской 

Проект как 

результат усвоения 

предметного 

содержания  в 

целом.  
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по  мере 

исполнения.  

Навыки 

целеполагания  

и планирования.  

учебной 

деятельности.  

 

и творческой 

деятельности.  

 

 

  Примеры  разных видов монопроектов на примере географии7 класса:  

Стартовый  проект(сентябрь  месяц, 1  учебный  блок)– создание  карты  ландшафтов  

спомощью  построения  ландшафтного  профиля  территории.  Результат  проекта –  «карта» 

возможных причин, влияющих на возникновение и разнообразие  ландшафтов Земли. Работа 

надпроектом ведется в полевых условиях.  

Поисково-исследовательский  проект (декабрь,  4  учебный  блок)  –  на  

основеиспользования  компьютерной  программы  проведение  исследования  влияния  разных  

условий: площади  суши,  океанических  течений,  широты  места  на  распределение  

температуры  и  осадковпо  территории  гипотетического  материка.  Результат:  установление  

общих  закономерностейраспределения тепла и влаги на Земле.  

Рефлексивный проект(после4 блока,  январь) – составление  набора  климатических  

картЗемли  при  условии  отсутствия  на  Земле  материков.  Результат–  умение  перенести  

полученныезнания в нестандартную ситуацию и ими воспользоваться.  

Опережающий  проект(между5  и6  учебным  блоком)–исследование  влияния  

рельефана  распределение  осадков  по  гипотетической  территории.  Результат –  

установление«нарушителей» основного закона географической зональности.  

Итоговый  групповой  проект (май  месяц,  8  учебный  блок)  –создание  

атласагипотетической  территории.  Данный  проект  демонстрирует  умение  учащихся  

использоватьобщие  законы,  причинно-следственные  связи  между  отдельными  

компонентами  природы  иявлениями для создания«образца» конкретной территории.  

Перечисленные  предметные  проекты  имеют  точное  свое  назначение  и  вписаны  в  

общуюструктуру  учебной  деятельности  учащихся,  являясь  кульминационными  точками  в  

процессеизучения курса географии.  

Таким  образом,  проекты  в  рамках  учебного  предмета  представляют  собой  

проектныеформы  учебной  деятельности  учащихся.  Проектные  формы  учебной  

деятельности  являютсянеобходимыми элементами образовательного процесса и замене не 

подлежат. 

2. Межпредметные проекты 

Межпредметные  проекты,  как  правило,  выполняются  во  внеурочные  время.  Это  

либонебольшие  проекты,  затрагивающие  два-три  учебных  предмета,  либо  достаточно  

объёмные, продолжительные,  общешкольные,  планирующие  решить  ту  или  иную  

достаточно  сложнуюпроблему,  значимую  для  всех  участников  проекта.  Такие  проекты  

требуют  квалифицированнойкоординации  со  стороны  специалистов,  слаженной  работы  

нескольких  творческих  групп, имеющих  четко  определенные  исследовательские  задания,  

хорошо  проработанные  формыпромежуточных  и  итоговых  презентаций.  Как правило,  

подобные  проекты  реализуются  в  рамкахчасов, отведённых  на  занятия-лаборатории во 

второй  половине дня.  

3. Социальные(практико-ориентированные) проекты 

Эти  проекты  отличает  чётко  обозначенный  с  самого  начала  результат  деятельности, 

ориентированный  на  социальные  интересы  их  участников.  Такой  проект  требует  

хорошопродуманной  структуры,  даже  сценария  всей  деятельности  его  участников  с  

определениемфункций  каждого  из  них,  четкие  выходы  и  участие  каждого  в  оформлении  

конечного  продукта. Здесь  особенно  важна  координационная  работа  в  плане  поэтапных  

обсуждений,  корректировкисовместных  и  индивидуальных  усилий,  в  подготовке  

презентации  полученных  результатов  ивозможных  способов  их  внедрения  в  практику,  
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организация  систематической  внешней  оценкипроекта.  Данный  вид  проектов  может  

реализовываться  в  рамках  внеучебной  деятельностишкольников во второй  половине дня.  

4. Педагогический  проект 

Помимо  ученических  проектов  в  образовательный  процесс  основной  

школыцелесообразно включать  учебные проекты педагогов и педагогические проекты.  

Чтобы  поддерживать  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность  учащихся, 

педагог должен сам заниматься исследованием и проектированием.  

Исследовательско-проектная  деятельность  педагога  заключается  в  разработке  и 

реализации  педагогического  проекта. Один  из  таких  проектов –  методика  организации  и 

проведения «проектных  классных  мероприятий»,  цель  которых  выявить  в  

жизнедеятельности классного  коллектива  проблемы  и  в  качестве  средства  решения  

проблем  разработать  и реализовать  совместно  с  учащимися  социально-значимые  проекты,  

благодаря  которым  учащиеся смогут  раскрыть  имеющийся  у  них  потенциал,  применить  

свой  предметный,  эмоциональный, социальный  опыт,  а  также  разрешить,  опосредовано  

через  совместную  деятельность  имеющиеся проблемы.  

Выделяется  ряд  направлений  проектной  деятельности,  в  которых  движется  педагог  

при работе с коллективом и с каждым учащимся индивидуально:  

• начальная  диагностика  возможностей  коллектива  в  ходе  проектных  классных 

мероприятий (преобладающая  мотивация,  ценностно-ориентационное  единство,  учебная 

успешность,  трудности  и  достижения  в  разных  видах  деятельности),  совместное  с  

учащимися выявление  проблем  в  жизнедеятельности  коллектива  и  их  переформулировка  в  

задачи деятельности коллектива на год;  

•  подбор  педагогом  и  предоставление  учащимся  тем  для  появления  у  учащихся 

первоначальных  замыслов  по  решению  поставленных  задач,  где  будет  возможность  для  

связи  с предметным  и  другим  опытом  учащихся,  а  также  возможность  решения  тех  или  

иных  проблем  в отношениях коллектива;  

•  окончательное  обсуждение  и  принятие  общего  замысла,  его  оформление  в  виде проекта 

по определенной схеме;  

• совместная  с  учащимися  реализация  полученного  проекта,  предоставление  в  этом 

процессе каждому учащемуся возможности для индивидуального проектного действия;  

•  текущая  диагностика  и  наблюдение  за  индивидуальной  динамикой  каждого учащегося  в  

ходе  проектных  классных  мероприятий,  представление  процесса  и  результатов каждым  

учащимся,  где есть  место  для  обмена впечатлениями  после  прошедшего  в  классе  события,  

для  оформления  индивидуального проектного действия;  

•  демонстрация  результатов  проектной  деятельности  в  виде  презентаций  на школьной  

конференции  и  на  конкурсах  проектов,  в  виде  проведения  социально-значимых 

мероприятий и получения экспертной оценки.  

5. Персональный проект 

На  последнем  году  обучения  в  основной  школе  каждый  учащийся  выполняет 

персональный  проект  в  течение  года,  который  выносится  на  защиту  в  рамках  

государственной итоговой  аттестации.  Персональный  проект принимает  форму отдельных,  

зафиксированных  на  бумаге  исследований.  Помимо  такой  формы  презентации проекта,  

учащиеся  могут  выполнять  его  и  другими  способами (учебное  пособие-макет, организация 

выставки или концерта, творческая работа по искусству).  

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям:  

1)  наличие  социально или личностно значимой проблемы;  

2)  наличие конкретного социального адресата проекта«заказчика»;  

3)  самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося;  

4)  проект  межпредметный,  надпредметный,  т.е.  не  ограничивающийся  рамками  одной 

учебной дисциплины.  

Выполнение  персонального  проекта  предполагает  использование  методов,  

характерных для  научных  исследований:  определение  проблемы  и  вытекающих  из  неё  
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задач  исследования, выдвижение  гипотез,  обсуждение  методов  исследования,  оформление  

результатов,  анализ полученных данных, выводы.  

Проектом  руководит  учитель,  который  не  отвечает  непосредственно  ни  за процесс  

выполнения  проекта,  ни  за  продукт,  а  лишь  создает  систему  условий  для  качественного 

выполнения проекта учащимся.  

Оценивание  проекта  осуществляется  на  основе  критериального  подхода,  когда 

достижения  учащихся  сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате 

обсуждения при подготовке к итоговой аттестации.  

Прежде  всего,   оцениваются  сформированность  универсальных  учебных  действий 

учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям:  

1)  Презентация содержания работы самим учащимся:  

•  характеристика  учащимся  собственной  деятельности («история  моихоткрытий»);  

•  постановка  задачи,  описание  способов  её  решения,  полученных  результатов, критическая 

оценка самим учащимся работы и полученных результатов.  

2)  Качество защиты работы:  

•  четкость и ясность изложения задачи;  

•  убедительность рассуждений;  

•  последовательность в аргументации;  

•  логичность и оригинальность.  

3)  Качество наглядного представления работы: 

•  использование  рисунков,  схем,  графиков,  моделей  и  других  средств  

нагляднойпрезентации;  

•  качество  текста (соответствие  плану,  оформление  работы,  грамотность  по  

темеизложения, наличие приложения к работе).  

4)  Коммуникативные умения: 

•  анализ  самим  учащимся  поставленных  перед  ним  вопросов  со  стороны  другихучащихся,  

учителя,  других  членов  комиссии,  выявление  учащимся  проблем  в  собственномпонимании  

и  понимании  участников  обсуждения,  разрешение  возникших  проблем –  ясный  ичёткий 

ответ либо описание возможных направлений для размышлений;  

•  умение  активно  участвовать  в  дискуссии:  выслушивание  и  понимание  чужойточки  

зрения,  поддерживание  диалога  уточняющими  вопросами,  аргументация  собственнойточки 

зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.  

Ключевым  моментом  в  процессе  оценки  результатов  проектной  работы  является  

развитиенавыков  анализа  собственной  деятельности  учащимися.  Особое  место  занимает  

самооценивание, цель  которого –  осмысление  учащимся  собственного  опыта,  выявление  

причин  успеха  илинеудачи,  осознание  собственных  проблем  и  поиск  внутренних  ресурсов,  

способствующих  ихразрешению.  

2.3.8. Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной 

работышкольников 

Оценивание  этих  видов  работ  школьников–  сложная  и  совершенно  новая  для  

педагоговзадача.  Такое  оценивание  может  производиться  не  одной  оценкой,  а  

несколькими  по  разнымоснованиям. Так, можно предложить оценивать  проекты по 

следующим критериям:  

•  степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом;  

•  степень  включенности  в  групповую  работу  и  чёткость  выполнения  отведённойроли;  

•  практическое использование предметных и универсальных учебных действий;  

•  количество новой информации, использованной для выполнения проекта;  

•  степень осмысления использованной информации;  

•  уровень сложности и степень владения использованными методиками;  

•  оригинальность идеи, способа решения проблемы;  

•  осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования;  
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•  уровень  организации  и  проведения  презентации:  устного  сообщения,  письменногоотчёта, 

обеспечения объектами наглядности;  

•  владение  рефлексией;  

•  творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;  

•  социальное и прикладное значение полученных результатов.  

Приведенный  общий  список  избыточный.  Но    важно  само  по  себе  наличиеперечня  

возможных  критериев.  Он  показывает  множественность  оснований  для  оценки,  

ихнеравнозначность  и  предлагает  выбор  критериев  оценки  самостоятельного  

проекта(исследования).  

По  мере  формирования  проектной  деятельности  школьников  формируется  и  

возрастноеновообразование,  крайне  важное  для  всего  дальнейшего  личностного  развития  

ребенка – ответственное  действие.  Оценка  (даже весьма  демократическая)  как  особая 

санкция  заневыполнение, нарушение  процедуры,  сроков,  качества  продукта –  важный  

моментуправления проектной деятельностью. При учебно-исследовательской и проектной  

деятельностиоценка  перестаёт  быть  прерогативой  учителя.  Технологичное  по  своей  сути  

оцениваниепревращается  в  самостоятельный  аспект  общей  деятельности  по  управлению  и  

организациипроектной  деятельности школьников. Деятельность управленияв  наименьшей  

степени  является  исполнительской.  Она  требует  постоянного мониторинга  ситуации  

развертывания  проектной  деятельности.  Формат  оценивания  выбирается также в 

соответствии с конкретными обстоятельствами.  

При  организации  проектной  и  исследовательской  деятельности  ключевым  

результатомобразования является  способность  ученика к моменту завершения образования 

действоватьсамостоятельно,  инициативно  и  ответственно  при  решении  учебных  и  

практическихзадач.  Эта  способность  является  основой  компетентности  в  разрешении  

проблем.  Такую  способность  можно  назвать  учебно-практическойсамостоятельностью. 

Эта  способность  обнаруживается  только  в  ситуациях,  требующих  действовать  

иорганизовывать (планировать)  свои  действия.  Учебно-практическая  

самостоятельностьпроявляется  лишь  в  ситуациях,  не  имеющих  заранее  зафиксированного  

способа  разрешения(результата).  

Важнейшей  составляющей  учебно-практической  самостоятельности  

являетсяответственность, которая проявляется в:  

•  умении определить меру и границы собственной ответственности;  

•  умении  отличить  процесс  от  результата (процесс  не  оценивается  внешнимэкспертом, а 

результат предъявляется аудитории для оценки);  

•  формировании контрольно-оценочной  самостоятельности.  

О  сформированности  ответственного  действия  можно  судить  по  тому,  насколько  

ученикнаучился  отличать  оцениваемыедействия  и  продукты  от  своих  

неоцениваемыхдействий.  

Оценивание  в  подростковой  школе  превращается  в  самостоятельную  

деятельностьучащихся  и  педагогов,  что  является  важнейшей  характеристикой  введения  

проектных  формработы  в  учебный  процесс.  Сами  формы  и  приёмы  оценивания  при  этом  

не  столь  важны.  Наразном этапе  обучения  роль оценивания должна быть разной.  

На  этапе 5-6-х  классов  дети  впервые  по-настоящему  сталкиваются  с  

ситуациейсвободного  выбора,  постепенно  учатся  планировать  свои  действия  и  двигаться  

косуществлению  замысла.  Это  этап  пробы  себя  в  ситуации  свободного  действия.  

Оценкапроектной  деятельности (проектной  задачи  на  этом  этапе)  носит,  скорее,  

иллюстративныйхарактер.  О  формировании  ответственного  проектного  действия  говорить  

еще  рано.  Главныйобразовательный  результат –  умение  различать  виды  работ  и  виды  

ответственности  за  них(именно различать, но еще не реализовывать ответственность).  

На  этапе  7-9-х  классов  ученики  приобретают  необходимые  навыки –  

планирования, целесообразного  действия,  оформления  проектов,  их  презентации  и  т.п.  

Поскольку  к  концу 9 класса  необходимо спланировать собственный  образовательный 
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проект– профиль продолжения образования,  мера  ответственности  за  собственную  работу  

возрастает.  На  этом  этаперазличается: жесткое(критериальное) оценивание и сферы, где 

оценка условна и субъективна.  

Таким образом, проектная  и  учебно-исследовательская  деятельности  не  просто  

дополняюттрадиционные  формы  обучения.  Эти  деятельности  оказывают  свое  влияние  на  

все  аспектыобразовательного  процесса.  Они  поляризуют  образовательное  пространство,  

открывают  его  всферу  внешкольной  деятельности,  в  направлении  образовательной  

деятельности,  внаправлении  образовательной  и  профессиональной  перспективы  

школьников,  превращаютоценивание  в самооценивание, вводят школьника в сферу 

социальных отношений.  

2.3.9. Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках 

оцениванияучебно-исследовательской и проектной деятельности 

В  процессе  проектной  деятельности  учащегося  возможна  с  помощью  

специальныхоценочных  процедур  исключительная  возможность  оценки  уровня  

сформированности  ключевыхкомпетентностей,  в  частности,  решения  проблем,  поскольку  

обязательным  условием  реализацииметода проектов в школе является решение  учащимся 

собственных проблем средствами проекта.  

Также  по  целому  ряду  оснований–  способов  деятельности,  владение  которыми  

демонстрируетучащийся,  -  можно  выявить  также  уровень  сформированности  таких  

компетентностей,  какработа с информацией и коммуникация.  

С  этой  целью  разработаны  специальные  уровневые  критерии  и  оценочные  бланки.  

Вспециальных  таблицах  приводятся  для  каждого  уровня  показатели  освоения  той  или  

инойкомпетентности  на  входе(качественное  изменение  по  сравнению  с  предыдущим  

уровнем)  и  навыходе (увеличение  доли  самостоятельности  учащегося  или  усложнение  того  

способадеятельности,  владение  которым  он  должен  продемонстрировать).  Предполагается,  

что  первыйуровень осваивается учащимся в начальной школе, второй– в5-6 классах, третий– 

в7-9 классах, четвертый– на старшей ступени.  

Оценочные  бланки  позволяют  фиксировать  уровень  учащегося  по  каждому  

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

компетентностиученик  может  оказаться  на  более  высоком  или  низком  уровне,  чем  тот,  

который  ондемонстрирует  в  целом.  Таким  образом,  оценочные  бланки  позволяют  

отмечать  продвижениеученика,  основные  пробелы  и  успехи  в  освоении  того  или  иного  

способа  деятельности,  включаяпоказатели  предыдущего  и  последующего  уровней  по  

отношению  к  тому,  на  котором, предполагается, находится учащийся той или иной ступени 

обучения.  

Рекомендуется  разъяснить  учащимся  критерии  оценки  их  проектной  деятельности  

идавать  качественную  оценку  продвижения  учащегося.  При  необходимости  выставлять  

отметкурекомендуется  ориентироваться  на  общий  балл  и  принимать  за  основу  отсчета  

средний  балл  по уровню,  на  котором  проводится  оценка.  При  этом  учащийся  может  

набрать  минимальноеколичество  баллов  по  одним  позициям  и  количество  баллов,  

превышающее  требование  кданному уровню, – по другим.  

Поскольку  переход  учащегося  на  новый  уровень  освоения  компетентности (или  

егопродвижение  внутри  уровня)  нередко  связан  с  увеличением  его  самостоятельности  в  

рамкахпроектной  деятельности,  рекомендуется  фиксировать  ту  помощь,  которую  оказывает  

учительпри работе над проектом, на оборотной стороне бланка.  

Объектами  оценки  являются  портфолио  проектной  деятельности  учащегося,  

презентацияпродукта,  а  также  наблюдение  за  работой  в  группе  и  консультацией.  

Субъекты  оценки  в  первыхдвух  случаях  могут  быть  разными:  руководитель  проекта,  

другие  педагоги;  при  оценкепрезентации –  также  учащиеся  и  родители.  Наблюдение  и  

оценку  рабочих  листов  портфолиопроектной деятельности проводит только руководитель 

проекта.  
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Продукт,  полученный  учащимся,  не  является  объектом  оценки,  поскольку  его  

качествоочень  опосредованно  указывает  на  уровень  сформированности  компетенции  

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

проблемы).  

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для 

легализацииоценки.  Проводить  оценку  на  основании  наблюдения  за  работой  в  группе  и  

консультацияминеобходимо  с  момента  начала  проекта,  но  другие  объекты  могут  быть  

оценены  лишь  позавершении проекта, т.е. после получения продукта.  

Другими  словами,  получение  продукта  в  рамках  метода  проектов  является  

единственнымсвидетельством  того,  что  проект  состоялся,  а  значит,  деятельность  

учащегося  может  бытьоценена.  

Решение проблем как ключевая компетентность 

Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной деятельности учащегося 

Постановка проблемы:  

1  балл:  признаком  того,  что  учащийся  понимает  проблему,  является  

развёрнутоевысказывание по этому вопросу.  

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

этойпроблемой,  не  только  формулирует  её  своими  словами,  но  и  приводит  свое  

отношение  кпроблеме  и,  возможно,  указывает  на  свое  видение  причин  и  последствий  её  

существования;  

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

которымположение дел не устраивает учащегося.  

4  балла:  учащийся  должен  не  только  описать  желаемую  ситуацию (которая, 

предположительно,  станет  следствием  реализации  проекта),  но  и  указать  причины,  по 

которым он считает, что такое положение вещей окажется лучше существующего.  

5 баллов:  противоречие  должно  быть  чётко  сформулировано  учащимся -  таким  образом  

онделает  первый  шаг  к  самостоятельной  формулировке  проблемы (поскольку  в  основе  

каждойпроблемы лежит противоречие между существующей и желаемой ситуацией.  

6  баллов:  поскольку  причины  существования  любой  проблемы  также  являютсяпроблемами  

более  низкого  уровня,  выявляя  их,  учащийся  демонстрирует  умение  

анализироватьситуацию, с одной стороны, и получает опыт постановки проблем– с другой.  

7  баллов:  анализ  причин  существования  проблемы  должен  основываться  на  

построениипричинно-следственных  связей,  кроме  того,  учащийся  может  оценить  проблему  

как  решаемуюили нерешаемую для себя.  

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

однакоучащийся  уделяет равное внимание как причинам, так и последствиям существования 

проблемы, положенной в основу его проекта, таким образом, прогнозируя развитие ситуации.  

Целеполагание и планирование 

Предлагаются  три  линии  оценки:  постановка  цели  и  определение  стратегии  деятельности, 

планирование и прогнозирование результатов деятельности.  

Постановка цели и определение стратегии деятельности 

1 балл: признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое высказывание.  

2 балла:  учащийся  подтверждает  понимание  цели  на  более  глубоком  уровне,  предлагая  

еёделение  на  задачи,  окончательные  формулировки  которых  подсказывает  учитель (не  

следуетпутать  задачи,  указывающие  на  промежуточные  результаты  деятельности,  с  

этапами  работы  надпроектом).  

3  балла:  учащийся  должен  предложить  задачи,  без  решения  которых  цель  не  может  

бытьдостигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи. Главное, 

чтобыне  были  предложены  те  задачи,  решение  которых  никак  не  связано  с  

продвижением  к  цели. Учитель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции 

языковых норм.  

4  балла:  цель  должна  соответствовать  проблеме.  
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5  баллов:  учащийся  указал  на  то,  что  должно  измениться  в  реальной  ситуации  в  

лучшуюсторону  после  достижения  им  цели,  и  предложил  способ  более  или  менее  

объективнозафиксировать  эти  изменения.  

6  баллов:  для  этого  учащийся  должен  показать,  как,  реализуя  проект,  он  устранит  все 

причины  существования  проблемы  или  кто  может  устранить  причины,  на  которые  он  не  

имеетвлияния;  при  этом  он  должен  опираться  на  предложенный  ему  способ  убедиться  в  

достижениицели и доказать, что этот способ существует.  

7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся 

долженпродемонстрировать видение разных способов решения проблемы.  

8баллов:  способы  решения  проблемы  могут  быть  взаимоисключающими(альтернативными),  

вплоть  до  того,  что  проекты,  направленные  на  решение  одной  и  той  жепроблемы,  могут  

иметь  разные  цели.  Анализ  альтернатив  проводится  по  различным  основаниям: учащийся  

может  предпочесть  способ  решения,  например,  наименее  ресурсозатратный  

илипозволяющий привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п.  

Планирование 

2  балла:  действия  по  проекту  учащийся  описывает  уже  после  завершения  работы,  но  

приэтом в его высказывании прослеживается понимание последовательности действий.  

3  балла:  список  действий  появляется  в  результате  совместного  обсуждения(консультации),  

но  их  расположение  в  корректной  последовательности  учащийся  долженвыполнить 

самостоятельно.  

5баллов:  на  предыдущих  этапах  учащийся  работал  с  хронологическойпоследовательностью  

шагов,  здесь  он  выходит  на  логическое  разделение  задачи  на  шаги; стимулируемый  

учителем,  учащийся  начинает  не  только  планировать  ресурс  времени,  но  ивысказывать 

потребность в материально-технических, информационных и других ресурсах.  

6  баллов:  учащийся  без  дополнительных  просьб  руководителя  проектасообщает  о  

достижении  и  качестве  промежуточных  результатов,  нарушении  сроков  и  т.п.,  приэтом 

точки текущего контроля(промежуточные результаты) намечаются совместно с учителем.  

8 баллов:  учащийся  самостоятельно  предлагает  точки  контроля (промежуточныерезультаты) 

в соответствии со спецификой своего проекта.  

Прогнозирование результатов деятельности 

2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он получен.  

3балла:  делая  описание  предполагаемого  продукта,  учащийся  детализирует  

несколькохарактеристик, которые окажутся важными для использования продукта по 

назначению.  

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

если  это  происходит,  особенно  важно  согласовать  с  учащимся  критерии  оценки  его  

будущегопродукта;  на  этом  этапе  учащийся  останавливается  на  тех  характеристиках  

продукта,  которыемогут повлиять на оценку его качества.  

6 баллов:  учащийся  соотносит  свои  потребности  с  потребностями  других  людейв  

продукте,  который  он  планирует  получить(в  том  случае,  если  продукт  может  

удовлетворитьтолько его потребности и учащийся это обосновал, он также получает6 баллов).  

8  баллов:  учащийся  предполагает  коммерческую,  социальную,  научную  и  т.п.  

ценностьсвоего  продукта  и  планирует  в  самом  общем  виде  свои  действия  по  

продвижению  продукта  всоответствующей  сфере (информирование,  реклама,  

распространение  образцов,  акция  и  т.п.); при этом  учащийся  может  заявить  об  

эксклюзивности  или  очень  узкой  группе  потребителейпродукта -  это  не  снижает  его  

оценки  в  том  случае,  если  границы  применения  продуктаобоснованы(в  случае  с  

планированием  продвижения  продукта  границы  его  использования  тожемогут быть 

указаны).  

Оценка результата 

Предлагаются  две  линии  оценки:  оценка  полученного  продукта  и  оценка  

собственногопродвижения в проекте.  
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Оценка полученного продукта 

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

хорошо -  плохо  и  т.п.;  если  учащийся  объяснил  свое  отношение  к  полученному  продукту,  

онпретендует на2 балла.  

3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения критериев.  

4  балла:  проводя  сопоставление,  учащийся  работает  на  основании  тех  характеристик, 

которые  он  подробно  описал  на  этапе  планирования,  и  делает  вывод(«то,  что  я  хотел  

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

5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель.  

7  баллов:  учащийся  предлагает  группу  критериев,  исчерпывающих  основные  

свойствапродукта (например,  в  оценке  такого  продукта  как  альманах,  учащийся  предлагает  

оценитьактуальность  содержания,  соответствие  нормам  литературного  языка  и  

эстетикуоформительского решения).  

8баллов:  см.  предыдущий  пример:  учащийся  предлагает  актуальность  

содержанияоценивать  по  количеству  распространённых  экземпляров,  язык -  на  основании  

экспертнойоценки, а оформление- на основании опроса читателей.  

Оценка продвижения в проекте 

7  баллов:  учащийся  проявляет  способность  к  рефлексии,  выделяя  не  только  

отдельнуюновую  информацию,  полученную  в  рамках  проекта,  или  конкретный  

позитивный  и  негативныйопыт,  но  и  обобщает  способ  решения  разнообразных  проблем,  

которым  воспользовался  в  ходедеятельности по проекту, и переносит его на другие области 

своей деятельности.  

8  баллов:  учащийся  демонстрирует  способность  соотносить  свой  опыт  и  свои  

жизненныепланы.  

Работа с информацией 

Поиск информации:  

Предлагаются  две  линии  оценки:  определение  недостатка  информации  для  

совершения действия/ принятия решения(определение пробелов в информации) и получение 

информации изразличных источников, представленных на различных носителях.  

Определение недостатка информации 

Объектом  оценки  является  консультация,  а  основанием -  наблюдение  

руководителяпроекта.  

1-2  балла:  признаком  понимания  учащимся  недостаточности  информации  

являетсязаданный  им  вопрос;  продвижение  учащегося  с 1  балла  на 2  связано  с  

проявлением  первыхпризнаков предварительного анализа информации.  

3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, имеет 

лиинформацию по конкретно очерченному  вопросу, а затем самостоятельно очерчивает 

кругвопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет информации.  

На  этих  уровнях  учащийся  может  фиксировать  основные  вопросы  и  действия, 

предпринятые  по  поиску  информации  в  дневнике (отчёте),  поэтому  объектом  оценки  

можетявляться  как  дневник(отчёт),  так  и наблюдение  за  консультацией,  если  учащийсяи 

руководитель проекта договорились о минимальном содержании дневника (отчёта).  

5  баллов:  учащийся  самостоятельно  предлагает  те  источники,  в  которых  он  

будетпроизводить  поиск  по  чётко  очерченному  руководителем  проекта  вопросу(например,  

республиканская газета, энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение за 

экспериментом, опрос и т.п.).  

6  баллов:  подразумевается,  что  учащийся  спланировал  информационный  поиск (в  

томчисле,  разделение  ответственности  при  групповом  проекте,  выделение  тех  вопросов,  

по  которымможет  работать  кто-то  один,  и  тех,  которые  должны  изучить  все  члены  

группы,  и  т.п.)  иреализовал свой план.  

7  баллов:  учащийся  не  только  формулирует  свою  потребность  в  информации,  но  

ивыделяет  важную  и  второстепенную  для  принятия  решения  информацию  или  
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прогнозирует,  чтоинформация  по  тому  или  иному  вопросу  будет  однозначной 

(достоверной),  что  выражается  внамерении проверить полученную информацию, работая с 

несколькими источниками одного илиразных видов.  

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что  учащийся 

можетопределять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или иного 

решения.  

Получение информации 

1  балл:  объектом  оценки  является  консультация,  а  основанием -  

наблюдениеруководителя  проекта;  демонстрировать  владение  полученной  информацией  

учащийся  может, отвечая  на  вопросы,  предпринимая  действияили излагая полученную 

информацию. Поиск информации тесно связан с её первичной обработкой, которая приводит к 

созданиювторичного информационного источника учащимся(пометки, конспект, цитатник, 

коллаж и т.п.), поэтому  уже в начальной школе дневник проектной деятельности может стать 

тем документом, вкотором  фиксируется  полученная  учеником  информация,  и,  

соответственно,  объектом  оценки. Вместе  с  тем,  возможно,  учитель  рекомендует  

фиксировать  информацию  с  помощью  закладок, ксерокопирования,  заполнения  готовых  

форм,  карточек  и  т.п.  В  таком  случае  эти  объектыподвергаются оценке в ходе 

консультации.  

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

конкретныхисточников,  может  являться  библиография,  тематический  каталог  с  

разнообразными  пометкамиучащегося, закладки,выполненные вInternetExplorer, и т.п.  

Обработка информации 

Объектом  оценки  является  консультация,  а  основанием -  наблюдение  

руководителяпроекта.  Нарастание  баллов  связано  с  последовательным  усложнением  

мыслительных  операцийи  действий,  а  также  самостоятельности  учащихся.  Первая  линии  

критериев  оценки  связана  скритическим осмыслением информации.  

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию.  

2  балла:  ученик  выделяет  те  фрагменты  полученной  информации,  которые  

оказалисьновыми для него, или задает вопросы на понимание.  

3  балла:  ученик  называет  несовпадения  в  предложенных  учителем  сведениях.  

Задачаучителя  состоит  в  том,  что  снабдить  ученика  такой  информацией,  при  этом  

расхождения  могутбыть связаны с различными точками зрения по одному и тому же вопросу и 

т.п.  

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

информацией  сточки  зрения  целей  и  задач  своего  проекта,  устанавливая  при  этом  как  

очевидные  связи,  так  илатентные.  

5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг 

другусведения, например, задаёт вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом.  

6  баллов:  ученик  привел  объяснение,  касающееся  данных (сведений),  выходящих  

изобщего  ряда,  например,  принадлежность  авторов  монографий  к  разным  научным  

школам  илинеобходимые условия протекания эксперимента.  

7  баллов:  ученик  реализовал  способ  разрешения  противоречия  или  

проверкидостоверности  информации,  предложенный  учителем,  или (8  баллов)  такой  способ  

выбрансамостоятельно.  Эти  способы  могут  быть  связаны  как  с  совершением  логических  

операций(например,  сравнительный  анализ),  так  и  с  экспериментальной  

проверкой(например,  апробацияпредложенного способа).  

Вторая линии критериев оценки связана с  умением делать выводы на основе 

полученнойинформации.  

1  балл:  сначала  принципиально  важным  является  умение  учащегося  

воспроизвестиготовый вывод и аргументацию, заимствованные из изученного источника 

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

учеником, свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий вывод.  

3  балла:  ученик  предлагает  свою  идею,  основываясь  на  полученной  информации.  

Подидеей  подразумеваются  любые  предложения  ученика,  связанные  с  работой  над  

проектом,  а  ненаучная идея.  

4-5  баллов:  ученик  делает  вывод (присоединился  к  выводу)  на  основе  

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

случае речь идето  субъективной  новизне,  то  есть  вполне  вероятно,  что  приведенный  

учеником  аргумент (дляоценки  в 5  баллов -  несколько  аргументов)  известен  в  науке 

(культуре),  но  в  изученномисточнике информации не приведён.  

6 баллов:  ученик  выстраивает  совокупность  аргументов (заимствованных  из  

источникаинформации  или  приведённых  самостоятельно),  подтверждающих  вывод  в  

собственной  логике, например,  выстраивая  свою  собственную  последовательность  

доказательства  или  доказывая  отпротивного.  

7  баллов:  ученик  сделал  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  

зрения  илисопоставления первичной информации(то есть самостоятельно полученных или 

необработанныхрезультатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной информации.  

8 баллов:  ученик  подтвердил  свой  вывод  собственной  аргументацией  или  

самостоятельно полученными данными.  

Коммуникация 

Письменная презентация 

1-2  балла:  при  работе  учащихся  над  проектом  задачей  учителя  является  

экспертноеудержание  культурных  норм,  в  частности,  учитель  должен  предложить  образец  

представленияинформации  ученику,  который  должен  соблюдать  нормы  оформления  текста  

и  вспомогательнойграфики, заданные образцом.  

3-4  балла:  нарастание  баллов  связано  с  усложнением  темы  изложения,  которая  

можетвключать несколько вопросов.  

5  баллов:  оценивается  грамотное  использование  вспомогательных  средств (графики, 

диаграммы, сноски, цитаты и т.п.).  

6  баллов:  ученик  понимает  цель  письменной  коммуникации  и  в  соответствии  с  

нейопределяет жанр текста. Например, если цель- вовлечь в дискуссию, то соответствующий 

жанр- проблемная статья или чат на сайте.  

7баллов:  ученик  самостоятельно  предлагает  структуру  текста,  

соответствующуюизбранному  жанру.  Например,  он  предваряет  презентацию  своего  

проекта  раздачей  зрителямспециально разработанной рекламной продукции(листовки).  

8  баллов:  носитель  информации  и  форма  представления  адекватны  цели  

коммуникации.  

Например,  если  цель -  привлечь  внимание  властных  структур,  то  это  официальное  

письмо, выполненное  на  стандартном  бланке.  Если  же  целью  является  обращение  с  

предложением  осотрудничестве  к  зарубежным  ровесникам,  то  это  может  быть  

электронное  письмо, отправленное  по e-mail,  а  если  цель -  продвижение  своего  товара,  то  

баннер  на  посещаемомсайте.  

Устнаяпрезентация 
Объектом  оценки  является  презентация  проекта (публичное  выступление  учащегося), 

основанием– результаты наблюдения руководителя проекта.  

Монологическая речь 

Для  всех  уровней  обязательным  является  соблюдение  норм  русского  языка  

вмонологической речи.  

1  балл:  учащийся  с  помощью  учителя  заранее  составляет  текст  своего  

выступления,  вовремя презентации обращается к нему.  

2  балла:  ученик  предварительно  с  помощью  учителя  составляет  план  выступления, 

которым пользуется в момент презентации.  
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3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление.  

4-8баллов:  форма  публичного  выступления  предполагает,  что  ученик  

используетразличные средства воздействия на аудиторию.  

4  балла:  в  монологе  ученик  использует  для  выделения  смысловых  блоков  

своеговыступления  вербальные  средства (например,  обращение  к  аудитории)  или  паузы  

иинтонирование.  

5  баллов:  ученик  либо  использовал  жестикуляцию,  либо  подготовленные  

наглядныематериалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя- 

руководителя проекта.  

6  баллов:  ученик  самостоятельно  подготовил  наглядные  материалы  для  презентации  

илииспользовал невербальные средства.  

7 баллов:  ученик  реализовал  логические  или  риторические  приёмы,  

предложенныеучителем,  например,  проведение  аналогий,  доказательства  от  противного,  

сведение  к  абсурдуили риторические вопросы, восклицания, обращения.  

8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приёмы.  

Ответы на вопросы 

Во-первых,  при  оценке  учитывается,  на  вопросы  какого  типа  ученик  сумел  

ответить.  Вовремя  презентации  проекта  вопросы  необходимого  типа  могут  не  прозвучать,  

тогда,  чтобы  нелишать  учащегося  как  возможности  продемонстрировать  умение,  так  и  

соответствующего  балла, учителю следует задать вопрос самому.  

Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности.  

1  балл:  ученик  в  ответ  на  уточняющий  вопрос  повторяет  фрагмент  своего  

выступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту.  

2  балла:  при  ответе  на  уточняющий  вопрос  ученик  приводит  

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

выступлении.  

3  балла:  ученику  задаётся  вопрос  на  понимание,  в  ответе  он  либо  раскрывает  

значениетерминов,  либо  повторяет  фрагмент  выступления,  в  котором  раскрываются  

причинно-следственные связи.  

4 балла: при ответе на вопрос на понимание  ученик даёт объяснения или 

дополнительнуюинформацию, не прозвучавшую в выступлении.  

5-6  баллов:  вопрос,  заданный  в  развитие  темы,  нацелен  на  получение  

принципиальноновой  информации,  поэтому  для  получения 5  баллов  достаточно  

односложного  ответа  посуществу вопроса, для6 баллов требуется развернутый ответ по 

существу вопроса.  

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

егопозиции,  ученик  может  уточнить  свое  понимание  вопроса,  если  это  необходимо;  при  

ответе  онобращается  к  своему  опыту  или  авторитету (мнению  эксперта  по  данному  

вопросу  и  т.п.)  илиапеллирует к объективным данным(данным статистики, признанной 

теории и т.п.).  

8  баллов:  своё  отношение  к  вопросу  ученик  может  высказать  как  

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

содержательно(с  какой  позиции  заданвопрос,  с  какой  целью  и  т.п.),  в  любом  случае,  

необходимо,  чтобы  при  ответе  ученик  привёлновые аргументы.  

Продуктивная коммуникация(работа в группе)  

Объектом  оценки  является  продуктивная  коммуникация  в  группе,  основанием – 

результаты наблюдения руководителя проекта.  

В проекте, в котором  участвуют несколько  учеников, групповая работа является 

основнойформой  работы.  В  случае,  когда  реализуются  индивидуальные  проекты  учащихся,  

учителюнеобходимо  специально  организовать  ситуацию  группового  взаимодействия  

авторовиндивидуальных  проектов.  Это  может  быть,  например,  обсуждение  презентаций  

проектов, которые  будут  происходить  в  одном  месте  и  в  одно  и  то  же  отведенное  время.  
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Тогда  предметомобсуждения  может  быть  порядок  выступлений,  распределение  

пространства  для  размещениянаглядных материалов, способы организации обратной связи со 

зрителями и т.п.  

Первая  линия  критериев  оценки  связана  с  умением  соблюдать/выстраивать  

процедуругруппового обсуждения.  

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

компетентностейнеобходимо,  чтобы  процедуру  обсуждения  устанавливал  учитель.  При  

этом  наI  уровне  учительвыступает  в  роли  организатора  и  координатора  дискуссии,  а  на II  

уровне ученики  самостоятельноследуют установленной процедуре обсуждения.  

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

правилах обсуждения.  Однако  для III  уровня  допустимо  обращение  к  помощи  учителя  

перед  началомобсуждения.  

5  баллов:  ученики  могут  обобщить  не  только  окончательные,  но  и  

промежуточныерезультаты обсуждения.  

6  баллов:  ученики  могут  зафиксировать  полученные  ответы  и  мнения  как  

письменно, таки устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план 

действий.  

7 баллов:  группы  учащихся,  работающих  над  проектом,  или  специально  

сформированныеучителем  группы  могут  быть  зрелыми  и  достаточно  самостоятельными.  

Однако  во  время  работылюбая группа испытывает затруднения и ход дискуссии 

приостанавливается или заходит в тупик.  

При  этом  возможны  два  варианта  развития  групповой  работы.  7  баллов  

присуждаются  внезависимости  от  того,  по  какому  из  них  пошла  группа.  Во-первых,  для  

выхода  из  ситуации,  когдадискуссия  зашла  в  тупик,  могут  использоваться  разные  

способы,  например,  ученики  изменяюторганизацию  рабочего  пространства  в  комнате -  

переставляют  стулья,  пересаживаются  сами; жёстко  регламентируют  оставшееся  время  

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

завершиться  тем,  что  ученики  резюмируют  причины,  покоторым группа не смогла добиться 

результатов. Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно- 8 баллов.  

Вторая  линии  критериев  оценки  связана  с  содержанием  коммуникации.  

Ситуациягрупповой коммуникации предполагает, что ученики будут обмениваться идеями.  

1  балл:  коммуникация  предполагает,  что  ученики  будут  высказывать  идеи,  

возникшиенепосредственно  в  ходе  обсуждения,  или  свое  отношение  к  идеям  других  

членов  группы,  если  кэтому их стимулировал учитель.  

2  балла:  напомним,  что  ученики  наII  уровне  самостоятельно  работают  в  группе,  

учительпри  этом  не  руководит  дискуссией,  все  усилия  и  внимание  учеников  

сосредоточены  насоблюдении  процедуры  обсуждения.  Поэтому  допустимо,  чтобы  они  

заранее  готовили  идеи, которые будут вынесены на общее обсуждение.  

3  балла:  возможны2  варианта  самоопределения  учащихся  по  отношению  к  

содержаниюкоммуникации.  Либо  ученики  предлагают  свои  собственные  идеи  и  при  этом  

разъясняют  ихдругим  членам  группы,  либо  высказывают  свое  отношение  к  идеям  других  

членов  группы  иаргументируют его.  

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

членовгруппы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга.  

5-6  баллов:  ученики  высказывают  собственные  идеи  в  связи  с  идеями,  

высказаннымидругими  участниками,  сопоставляют  свои  идеи  с  идеями  других  членов  

группы,  развивают  иуточняют идеи друг друга.  

7-8  баллов:  понимание  высказанных  в  группе  идей  всеми  участниками,  

преодоление тупиковых  ситуаций  в  обсуждении  обеспечивается  процессами  рефлексии,  

при  этом  ученикимогут  определять  области  совпадения  и  расхождения  позиций,  

согласовывать  критерии,  даватьсравнительную оценку предложений.  
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2.4.Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам.  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения 301  

Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений.  

 

Приложение20 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Общие положения 

В  соответствии  с  ФГОС  ООО  основная  образовательная  программа  основного  

общего образования реализуется Учреждением через урочную и внеурочную деятельность.  

Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  ООО  следует  понимать 

образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  формах,  отличных  от  классно-урочной,  

и направленную  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной программы.  

Содержание  образования  на  ступени  основного  общего  образования  обеспечивает 

приобщение  обучающихся  к  общекультурным  и  национально-значимым  ценностям,  

формирует систему  предметных  и  метапредметных  навыков  и  личностных  качеств,  

соответствующих требованиям  Стандарта,  а  также  формирует  нравственные,  

мировоззренческие  и  гражданские позиции,  профессиональный  выбор,  выявляет  творческие  

способности  обучающихся,  развивает способности самостоятельного решения проблем в 

различных видах и сферах деятельности.  

Программа внеурочной деятельности  представляет  собой  программу  организациивнеурочной  

деятельности  подростков  по  конкретным  видам (кроме  учебной),  в  которыхвозможно  

решение  задач  воспитания  и  социализации.  Программа  ориентирована  научащихся5-го 

класса. 
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Цель внеурочной деятельности - создание условий для  проявления и развития 

ребёнком своих  интересов  на  основе  свободного  выбора,  постижения  духовно-

нравственных  ценностей  и культурных  традиций.  Занятия  по  предметам  школьного  цикла  

имеют  свое  естественное продолжение  в  разнообразных  видах  внеурочной  деятельности  

обучающихся.  Внеурочная деятельность  обучающихся  организуется  и  проводится  с  целью  

мотивации  школьников, расширения  их  кругозора  и  всесторонней  ориентации  в  

окружающем  их  мире,  в  таких  формах  как:  экскурсии,  туристический  прогулки,  

тренинговые  занятия, художественные  и  спортивные  студии,   клубы  и  секции,   театры  и  

агитбригады,  музей, научные  общества,  лаборатории,  олимпиады,  поисковые  и  научные  

исследования, общественно полезные  практики, патриотические объединения, др.  

Охват всех направлений,  видов и форм не является обязательным.  

 

Основные  задачи:  

Создание  широкого  общекультурного,  общеинтеллектуального  и  эмоционально  

окрашенного  фона для позитивного восприятия ценностей основного образования и более 

успешного освоения его  содержания;  создание  условий  для  освоения  обучающимися  

духовно-нравственных ценностей;  удовлетворение  интересов  и  потребностей  обучающихся  

и  другие.  Подобная деятельность  в  немалой  степени  будет  способствовать  гармоничному  

воспитанию  школьников,  а также даст возможность практически использовать знания в 

реальной жизни.  

Внеурочная  деятельность  позволит  добиться  получения  тех  результатов  в  обучении  

ивоспитании  школьников,  которые  определены  в  долгосрочной  программе  модернизации 

российского  образования.  Заинтересованность  школы в  решении  проблемы  внеурочной 

деятельности  объясняется  новым  взглядом  на  образовательные  результаты.  Если  

предметные результаты  достигаются  в  процессе  освоения  школьных  дисциплин,   то  в  

достижении метапредметных,  а  особенно  личностных  результатов –  ценностей,  ориентиров,  

потребностей, интересов  человека,  удельный  вес  внеурочной  деятельности  гораздо  выше,  

так  как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

Ведущие принципы организации внеурочной деятельностиобучающихся 5-9 классов:  

- принципы гуманизма, духовности, толерантности,  

- принцип преемственности и развития,  

- принцип соответствия возрастным особенностям обучающихся,  

- принцип свободного выбора на основе личных интересов и склонностей ребенка,  

- принцип ориентации на идеал, следования нравственному примеру,  

- принцип идентификации,  

- принцип системно-деятельностной организации внеурочной деятельности 

- принцип вариативности,  

- принцип воспитывающего обучения, другие. 

Направления и виды внеурочной деятельности 

Школа предоставляет  обучающимся  возможность  выбора  широкого  спектра  занятий, 

направленных наудовлетворение  постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных 

и образовательных потребностей детей, на  их  развитие.  Содержание  занятий,  

предусмотренных  как  внеурочная деятельность,   формируется  с  учётом  пожеланий  

обучающихся  и  их  родителей (законных представителей)  и  направляется  на  реализацию  

различных  форм  её  организации,  отличных  от урочной системы обучения.  

 деятельность может быть организована: 

•  по направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное, другие;  
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•  по видам деятельности: 

- игровая,  

- познавательная,  

- досугово- развлекательная деятельность(досуговое общение),  

- проблемно-ценностное общение,  

- художественное творчество,  

- социальное творчество(социальная преобразующая деятельность),  

- техническое творчество, трудовая(производственная) деятельность,  

- спортивно-оздоровительная деятельность,  

- патриотическая, другие; 

Предусмотренные  данной  программой  занятия  проводятся  как  в  смешанных  

группах, так и в класс-группах.  

Пояснительная записка 

 Необходимость  обращения  к  внеурочной  деятельности  обучающихся  на  

ступениосновного общего образования(5 кл.)  

Сегодня  внеурочную  деятельность (ВУД)  необходимо  организовывать  с  целью  

вовлечения  обучающихся в исследовательские  проекты, творческие занятия,  спортивные  

мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, пониматьи  осваивать  новое,  быть  

открытыми  и  способными  выражать  собственные  мысли,  уметьпринимать решения и 

помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.  

Внеурочная  деятельность  организуется  в  соответствии  стребованиями ФГОС второго 

поколения к организации ВУД школьников:  

•  внеурочная деятельность в5-ом классе включается в вариативную часть учебного плана 

школы и на неёотводится5 часов в неделю;  

•  школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы;  

•  часы,  отводимые  на  внеурочную  деятельность,  используются  по  желанию 

обучающихся;  

•  аудиторных занятий - не более50%;  

•  все  виды  внеурочной  деятельности  строго  ориентированы  на  воспитательныерезультаты.  

Учебный  план  для 5-го  класса  включает  5  часов  внеурочнойдеятельности по5 

вышеуказанным направлениям. 

Реализация ВУД будет способствовать:  

•  овладению  обучающимися  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  разными  

видамидеятельности (учебной,  трудовой,  коммуникативной,  двигательной,  художественной),  

умениемадаптироваться  к  окружающей  природной  и  социальной  среде,  поддерживать  и  

укреплять  своездоровье и физическую культуру;  

•  формированию  у  обучающихся  правильного  отношения  к  окружающему  миру,  

этических  и  нравственных  норм,  эстетических  чувств,  желания  участвовать  

вразнообразной творческой деятельности;  

•  формированию  знаний,  умений  и  способов  деятельности,  определяющих  степень 

готовности  обучающихся  к  дальнейшему  обучению,  развитие  элементарных  навыков 

самообразования, контроля и самооценки.  

Задачи педагогического коллектива: 

•  изучить пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения; 

• определить  основные  направления  и  ценностные  основы  воспитания  и  

социализацииобучающихся;  

•  отработать  механизм,  обеспечивающий  выбор  обучающимися  внеурочных  занятий  

всоответствии с их интересами и способностями;  

•  проанализировать  научные  подходы  к  организации  внеурочной  деятельности,  

определить стратегию её реализации в школе;  

•  теоретически  обосновать  и  разработать  модель  организации  внеурочной  

деятельностиобучающихсякак части общего уклада школьной жизни;  
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•  определить  критерии  оценки  эффективности  воспитательных  воздействий  в  рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе;  

•  разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности;  

• овладеть  методами  и  формами  организации  внеурочной  деятельности  в  соответствии  

спакетом документов ФГОС.  

• эффективно  использовать  имеющуюся  в  школе  учебно-методическую  и  материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Для  реализации  апробации  внеурочной  деятельности  в  рамках  ФГОС  в  школе  

имеются:  спортивный  зал, спортивный  инвентарь,  ИЗО-студия,  музыкальный  инструмент 

(синтезатор),  музыкальная  аудио-видео -  техника,  ТСО,  библиотека,  игровая  площадка, 

кабинет,  оборудованный  компьютерной  техникой, выходом в  Интернет, буфет,  медицинский  

кабинет, в двух кабинетах  имеются телевизоры.  

Имеется  медиатека,  состоящая  из  набора  дисков  по  различным  областям  знаний,  

наглядные  пособия,  игры  на  развитие  памяти  и  логики,  библиотечный  фонд,  

включающий учебную и художественную литературу. 

Сроки и этапы реализации (I этап)  

Название этапа   Сроки Содержание деятельности 

Подготовительный сентябрь- 

декабрь 2020г.  

 

1. Создание рабочей группы по введению ФГОС 

2.Назначение координатора по введению ФГОС 

3. Изучение пакета материалов ФГОС 

4. Определение изменений в целях, содержании, 

технологиях и условияхреализации образовательного 

процесса 

5.Проведение семинаров, консультации для учителей, 

участвующих во введении ФГОС 

6. Организация информационного сопровождения 

процесса введения ФГОС (на сайте школы)  

Аналитико-

концептуальный 

декабрь 2020г. 

 

1.Проведение  педагогического  советапо 

предварительным итогам 

2.Формирование технических заданий для членов 

рабочей группы 

Прогностический   январь-август 

2021г. 

 

1.Изучение материалов апробации введения ФГОС 

других школ 

2.Коррекция программ внеурочной деятельности 

обучающихся 

4.Разработка инструментария для отслеживания 

результатов введения. 

Экспериментальны

й. 

Январь- 

май 2021г. 

 

1. Участие в районных семинарах по обмену опытом 

введения ФГОС ООО   

Обобщающий май-июнь 

2021г. 

 

Подведение итогов введения, разработка предложений и 

рекомендаций. 

 

Организация, структура и содержание внеурочной деятельности 

Для  реализации  внеурочной  деятельности  в  соответствии  с  ФГОС  в  качестве  базовой  

может использоваться  организационная  модель,  которая  исходя  из  задач,  форм  и  

содержания внеурочной деятельности включает следующие компоненты:  
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•  Учебный  план  школы - через  часть,  формируемую  участниками  образовательного 

процесса (дополнительные  образовательные  модули,  спецкурсы,   научные  исследования  и 

т.д.).  

•  Дополнительные  образовательные  программы  школы и  образовательные  программы 

учреждений  дополнительного  образования  детей,  учреждений  культуры  и  спорта.  

Внеурочная  деятельность  тесно  связана  с  дополнительным  образованием  детей,  однако  

внеурочная  деятельность  в  рамках  ФГОС  направлена,  в  первую  очередь,  на  достижение 

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  а  

дополнительное образование  детей  предполагает,  прежде  всего,  реализацию  

дополнительных образовательных  программ.  Поэтому  основными  критериями  для  

отнесения  той  или  иной образовательной  деятельности  к  внеурочной  выступают  цели  и  

задачи,  методы  и  содержание этой деятельности.  

•  Деятельность  классного  руководителя (экскурсии,  диспуты,  круглые  столы,  соревнования, 

общественно-полезные  практики,  проекты,  часы  общения  и  т.д.)  идеятельность  иных 

педагогических  работников.  

Оптимизационная модель  внеурочной деятельности 

Для  организации  внеурочной  деятельности  в  школе  предпочтение отдается 

оптимизационной  модели, которая  предполагает  включение  в  её  реализацию  учителей и  

иных  педагогических  работников  школы и  использование  всех  внутренних  ресурсов,  а  

также  возможность  использования  потенциала  муниципальной  системы  дополнительного  

образования  детей, родительской общественности и социальных партнёров.  Преимущества  

оптимизационной модели  состоят  в  создании  единого  образовательного  и  методического  

пространства  в школе,  содержательном  и  организационном  единстве  всех  его  структурных 

подразделений.  В  этом  случае  координирующую  роль  выполняетклассный руководитель,  

который  в  соответствии  со  своими  функциями  и  задачами  взаимодействует  с 

педагогическими  работниками,  а  также  учебно-вспомогательным  персоналом,  организует  в  

классе  образовательный  процесс,  оптимальный для  развития  положительного  потенциала  

личности  обучающихся  в  рамках  деятельности общешкольного коллектива. 

Программы  внеурочной  деятельности  могут  быть  взяты  из «Примерных  программ 

внеурочной  деятельности»,  а  затем  адаптированы  к  условиям школы,  а  также  могут  быть 

разработаны  педагогами  самостоятельно  на  основе  методических  рекомендаций  по  

организации внеурочной  деятельности  («Структура  образовательной  программы  внеурочной  

деятельности», «Методический  конструктор  для  разработки  программ  внеурочной  

деятельности»). Суть программы  внеурочной  деятельности -  закрепление  и  развитие  УУД  

средствами  организации ребёнком своего жизненного пространства.  

Планирование  внеурочной  деятельности  начинается  от  результата –  конкретного 

универсального  учебного  действия (внеурочная  деятельность  не  может  быть  внеучебной;  

формы внеурочной деятельности должны быть направлены на закрепление и развитие УУД; 

содержание занятий по программе должно быть ориентировано на формирование и закрепление  

УУД).  

Программы  внеурочной  деятельности  рассматриваются  на  методическом  совете 

школы, утверждаются приказом директора.  

Внеурочная  деятельность  осуществляется  в  соответствии  с  модульной  Программой 

организации  внеурочной  деятельности  обучающихся.  Эта  программа  состоит  из  

автономных  модулей,  содержание  которых  предлагается  подросткам  для  избирательного  

освоения,  т.е. подросток  самостоятельно  или  при  поддержке  родителей  и  классного  

руководителя  выбирает, занятия  каких автономных модулей программы он будет посещать в  

свободное от  уроков  время. Примерная  модульная  программа  организации  внеурочной  

деятельности  предполагает  как проведение  регулярных  еженедельных  внеурочных  занятий  

со  школьниками,  так  и  возможность организовать занятия крупными блоками–

«интенсивами» (фестивали, соревнования, походы, путешествия и т.п.).  
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 Проекты  и  мероприятия  могут  являться  компонентами  внеурочнойдеятельности.    

Подготовка  к  участию  и  участие  в  проектах  позволят  ребенку  овладевать универсальными  

способами  деятельности (компетенциями)  и  демонстрировать  уровень  их развития.  Участие  

ребёнка  в  проектах  будет  осуществляться  в  соответствии  с  его  интересами  и 

склонностями.  

Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  

основнойобразовательной  программы  основного  общего  образования  определяет  школа.  

Режим внеурочной  работы  в 5-9   классах  будет  строиться  с  учетом  работы  школы  в 2  

смены:  для обучающихся 1 смены  внеурочная деятельность будет организована  во второй 

половине дня, для обучающихся 2  смены–  в  первой  половине  дня,  в  субботу–  в  течение  

всего  дня (в 5-х  классах возможна  внеурочная  деятельность  на 6  уроках).Количество  

обучающихся  в  группах  определяется  конкретной  программой  внеурочной деятельности.  

Учёт  занятости  обучающихся  во  внеурочной  деятельности:   программы  

внеурочной деятельности  могут  быть  реализованы  учителем,  педагогом-организатором,  

педагогом-тьютором,  педагогом-психологом,  тренером-преподавателем,  инструктором  по  

спорту, социальным  педагогом,  педагогом  дополнительного  образования  и  другими  в  

соответствии  с должностными  инструкциями (или  дополнительными  соглашениями).  

Указанные педагогические  работники  осуществляют  учёт  занятости  обучающихся  в 

«Журнале  занятости обучающихся  во  внеурочной  деятельности».  Занятость  обучающихся  

во  внеурочной  деятельности  в  школе  и  городе (кружки,  секции,  клубы  и  т.д.),  а  также  в  

комплексе воспитательных мероприятий класса, фиксируется в «Карте  учёта занятости 

обучающихся класса во внеурочной деятельности» классным руководителем.  

Формами  подведения  итогов  работы  могут  стать  выставка,  выставка-ярмарка, 

конференция, соревнование, конкурс, фестиваль, отчетный концерт и т.п.  

Примерное содержание внеурочной деятельности в 5-9 классах 
(по имеющимся проектам и программам внеурочной деятельности в школе) 

Внеурочная деятельность в школе может быть организована по программам внеурочной 

деятельности  и  в  рамках  общешкольных  проектов,  направленных  на  развитие  личности 

обучающегося,  в  рамках  которых  реализуются  следующие  виды  и  формы  

деятельности(формы деятельности  могут  изменяться  и  дополняться  с  учетом  запросов  

обучающихся  и  возможностей школы):  

№ Направление Вид 

деятельности   

Форма деятельности, направленная 

на формирование УУД 

 

Наличие программы/ 

реализующие их 

педагоги 

 5-6 кл. (младшие 

подростки) 

7-9 кл. (старшие 

подростки) 

1 Спортивно-

оздоровител

ьное 

 

Спортивно- 

оздоровительна

я  и туристско-  

краеведческая 

 

Студия игрового 

спорта (игры на 

свежем воздухе, 

турниры, 

народные и 

спортивные 

игры, беседы-

встречи по 

проблеме, 

эстафеты, 

соревнования, 

экскурсии в 

спортивные 

учреждения)  

 

 

Студия игрового 

спорта и 

туризма 

(основы 

туризма, 

туристические 

прогулки, 

спортивные 

игры, беседы-

встречи по 

проблеме, 

эстафеты, 

соревнования, 

экскурсии в 

спортивные и 

турист.учрежден

«Примерная внеуроч. 

программа спортивно- 

оздоровительной и 

туристско-краеведч. 

деятельности 

подростков» в сборнике:  

Григорьев 

Д.В. Внеуроч. 

деятельность 

школьников.  

Метод.конструктор: 

пособие для учителя/ 

Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов. – М.: 

Просвещение, 2011г.,  
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ия)  

Ритмика(занятия

, игры,конкурсы, 

фестивали, др.) 

 Программа внеуроч. 

деятельности 

«Ритмический танец» 

2   Духовно-

нравственно

е  

 

Познавательна

я, игровая, 

досугово-

развлекательна

я, 

художественно

е и социальное 

творчество 

Кружок  

английского 

языка 

(развивающие 

занятия и игры, 

экскурсии, 

организация 

праздников и 

викторин, др.)  

Театр моды 

(занятия, 

экскурсии, игры, 

спектакли, 

помощь в 

организации 

школьных 

праздников, др.)  

 

 

Классная газета 

(занятия: основы 

журналистики, 

компьютерный 

дизайн, 

литературное 

творчество, 

фотодело; 

экскурсии, 

презентации, 

выпуск газеты)  

 

 

Школьная газета 

(занятия: основы 

журналистики, 

компьютерный 

дизайн, 

литературное 

творчество, 

фотодело; 

экскурсии, 

презентации, 

выпуск газеты)  

 

 

 

Программа 

художественной 

деятельности дизайн, 

литературное 

творчество, фотодело; 

экскурсии, презентации, 

выпуск газеты)  

подростков» в сборнике: 

Григорьев Д.В.  

«Внеуроч. деятельность 

школьников».  

Метод.конструктор: 

пособие для учителя/ 

Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов. – М.: 

Просвещение, 2011./  

     Подготовка и участие в 

мероприятиях школы, города, 

района 

 

Программа воспитания и 

социализации 

обучающихся.  

Классные руководители 

5-9  классов 

3 Социальное 

 

Социальное 

творчество, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная

, 

патриотическая

, игровая 

 

Клуб волонтёров 
(общественно-

полезные 

практики, 

тренинги, ролевые 

игры, акции,  

пропагандирующ

ие ЗиБОЖ; 

организация 

шефской помощи, 

а также ярмарок, 

экскурсий и 

праздников для 

пожилых людей и 

ветеранов войны, 

младших 

школьников)  

 

Клуб 

волонтёров 
(общественно-

полезные 

практики, 

социальные 

проекты, 

тренинги,  

агитбригады, 

акции, 

пропагандирую

щие ЗОЖ, 

активную 

жизненную 

позицию;  

организация 

шефской 

помощи;  
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участие в 

конкурсах 

волонтёров)  

4 Общеинтелл

ектуальное 

Познавательна

я, техническое 

творчество, 

игровая 

 

«Занимательная 

информатика» 

Клуб юного 

программиста

,«Робототехни

ка»  (занятия, 

игры, создание 

программ, др.)  

Программы внеуроч. 

деятельности  

«Робототехника»и 

«Занимательная 

информатика» 

 

   Клуб «Обо всем 

на свете: всё о 

математике, 

физкультуре, об 

окружающем, 

истории, культуре 

англоязыч. стран, 

о рус.языке, 

литературе,  

искусстве, др.  

(подготовка и 

проведение 

конкурсов)  

 Составители: классные 

руководители  

 

5 Общекульт

урное 

Познавательна

я, проблемно-

ценностное 

общение, 

игровая, 

краеведческая, 

патриотическая 

социальное и 

художественно

е 

Эколого-краеведческий клуб: 
экология, краеведение, музейное 

дело (занятия, игры, создание 

проектов, исследования, экскурсии, 

развитие школьного историко-

краеведческого музея, др.)  

 

Экскурсии на предприятия  и в 

учреждения города и встречи с 

интересными людьми и  

родителями–специалистами 

различных областей 

Экскурсии  по плану ВР, 

организуемые 

педагогами, кл. 

руководителями 

 

Организация управления 
Контроль  проведения  занятий  внеурочной  деятельности  осуществляет  

заместительдиректора  по  учебно-воспитательной  работе  по  плану,  утвержденному  

директором  школы,  по следующим  направлениям:  оценка  содержания  и  качества  программ  

внеурочной  деятельности, организация  и  содержательность  проведения  занятий  внеурочной  

деятельности,  система оценивания обучающихся.  

 

Классификация результатов внеурочной деятельности 
1.  Результаты  первого  уровня (приобретение  школьниками  социальных  знаний,  понимания 

социальной реальности и повседневной жизни) 

2.  Результаты  второго  уровня (формирование  позитивного  отношения  школьника  к  

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):  

3.  Результаты  третьего  уровня(приобретение  школьником  опыта  самостоятельного  

социального действия).  

Основные  универсальные  учебные  действия,  которым  обучающиеся  должны  научиться  в 

результате освоения Программы внеурочной деятельности:  

•  уметь оформить гражданскую,  личностную ценность;  

•  уметь делать самостоятельный выбор;  
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•  уметь  составлять  собственный  образовательный  маршрут  для  изучения  нового  объекта, 

уметь  организовывать  свою  деятельность–  определять  её  цели  и  задачи,  выбирать  

средства реализации  целей  и  применять  их  на  практике,  соотносить  результат  своей  

деятельности  с целью и оценивать его;  

• уметь  развить  эмоциональную  отзывчивость,  ассоциативное  и  визуальное  мышление, 

творческое воображение, способность к осмыслению окружающего мира;  

•  уметь  добывать  информацию  из  различных  источников  и  разными  способами,  

систематизировать и оформлять информацию;  

•  уметь проектировать деятельность, вести исследовательскую деятельность;  

• уметь  взаимодействовать  с  другими  людьми  в  достижении  общих  

целей(аргументировать, мотивировать  на  совместную  работу),  владеть  средствами  

коммуникации  друг  с  другом,  в социуме, уметь анализировать взаимоотношения между 

людьми;  

•  уметь составлять и организовывать презентации, мероприятия, игры; 

•  другое. 

Приложение21 

 

2.6. Программа коррекционной работы. 

 

Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих  при  обучении  и  воспитании  школьников  в  условиях  ФГОС  на  второй  

ступениобучения. В числе этих проблем:  

- коммуникативные проблемы;  

- эмоциональные нарушения поведения;  

- несоответствие уровня психического развития ребёнка возрастной норме;  

- низкая познавательная и учебная мотивация;  

- негативные тенденции личностного развития;  

- дезадаптация в школе;  

- неуспеваемость и другие.  

С подобными проблемами сталкивается практически каждый учитель в процессе 

своейпедагогической  деятельности. Поэтому возникает потребность в разработке специальных 

мер, способствующих их разрешению.  

Цель  данной  программы:  создание  благоприятных  условий  для  развития  

личностикаждого  ребенка  и  достижения  планируемых  результатов  основной  

образовательной  программывсеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми  с  ограниченными  

возможностями  здоровья. 

Основные задачи программы коррекционной работы: 
1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченнымивозможностями  

здоровья,  обусловленных  недостатками  в  их  физическом  и (или)  психическомразвитии.  

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической  

помощидетям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей их 

психофизиологическогоразвития  и  индивидуальных  возможностей  (в  соответствии  с  

рекомендациями  психолого-медико-педагогической комиссии)  

3.  Ранняяпрофилактика  и  своевременная  коррекция  недостатков  и  отклонений  в  

психическом, психофизиологическом  и  личностном  развитии  детей;  воспитание  у  каждого  

ребёнкауверенности в своих силах.  

Решая  поставленные  задачи,  важно  создать  о  каждом  ребенке  полную  картину  его 

развития,  соотнести  её  с  семейной  и  школьной  ситуацией,  с  особенностями  личности  и 

характера.  Это  возможно  при  условии  осуществления  совместных  усилий  вдеятельности 

педагогов, родителей.  

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:  
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• Принцип учёта индивидуальных особенностей.  

Индивидуальность  ребёнка  характеризуется  совокупностью  интеллектуальных,  

волевых, моральных,  социальных  и  других  черт,  которые  заметно  отличают  данного  

ребенка  от  другихдетей.  Кроме  того,  к  индивидуальным  особенностям  относятся  

ощущения,  восприятие, мышление,  память,  воображение,  интересы,  склонности,  

способности,  темперамент,  характер.  

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.  

•  Принцип деятельностного подхода.  

Данный  принцип  задает  направление  коррекционной  работы  через  

организациюсоответствующих видов деятельности ребенка.  

•  Принцип нормативности развития.  

Этот принцип заключается в учёте основных закономерностей психического развития и 

значенияпоследовательности  стадий  развития  для  формирования  личности  ребёнка.  

Данный  принципоснован на существовании  некоторой «возрастной  нормы»  развития,  

своеобразного  эталонавозраста.  Согласно  этому  принципу  коррекционная  работа  

осуществляется  по  схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное.  

•  Принцип педагогической экологии.  

Этот  принцип  в  том,  что  родители  и  педагоги  должны  строить  свои  отношения  с  

ребёнком  наоснове  его  безусловного  принятия,  на  безоценочном  отношении  независимо  

от  преобладания  внём  сильных  или  слабых  сторон,  на  педагогическом  оптимизме  и  

доверии,  глубокой  любви  иэмпатии, уважении его личности, прав и свобод.  

Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения посовершенствованию  каких-

либо  личностных  качеств  или  норм  поведения  ребёнка,  а  какцелостная система мер, 

направленных на создание комфортности при обучении школьников.  

 

Содержание программы. 

Программа  коррекционной  работы  может  включает  в  себя  три  раздела,  которые  и  

определяютнаправления и характер работы участников образовательного процесса: 

- Диагностический раздел. 

Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей, 

отклонений вразвитии, определение их причин.  

- Профилактический и коррекционный раздел. 

Организация  и  проведение  коррекционно-развивающей  работы  с  целью  повышения 

уровня  общего  развития  ребёнка,  восполнения  пробелов  предшествующего  развития  и  

обучения(по  необходимости);  проведение  специалистами  индивидуальной  и  групповой  

работы  поформированию  недостаточно  освоенных  учебных  действий,  профилактика  и  

коррекцияотклонений в развитии.  

- Обобщающий раздел. 

Подведение  итогов  коррекционной  работы  с  каждым  учащимся  начальной  школы 

при переходе в основную школу.  

Объективная оценка личностных и учебных достижений ребенка.  

Адаптационный  период  для  пятиклассника очень труден:  меняется  привычный  

укладего  жизни, ему необходимо привыкать  к  новым  социальным  условиям,  новым  

педагогам,  незнакомымвзрослым  и  сверстникам.  Более  неблагополучно  адаптация  

протекает  у  детей  с  нарушениямифизического  и  психического  развития.  Поэтому 

необходимо  проводить  наблюдение  заадаптацией детей в течение первых двух-трех месяцев, 

а иногда и полгода-год. Учитель  строит  свою  деятельность  с  учетом  степени  и  

длительности  адаптации  детей. 

В  соответствии  с  целью,  задачами,  содержанием  данной  программы  в  пятом  

классекоррекционную работу следует осуществлять по следующим направлениям:  

- адаптация детей к новым условиям организации УВП;  

- коррекция отдельных сторон психической деятельности;  
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- развитие основных мыслительных операций;  

- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы;  

- развитие речи;  

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;  

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся.  

Каждое  из  направлений  конкретизируется  по  отношению  к  конкретным  

ученикамили  группам  учеников,  а  также  указываются  методы,  формы  и  средства  

коррекционной  работы  науроках.  

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы: 

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой(безграничная вера в ребёнка):  

Каждый  ребёнок  может  научиться  всему.  Для  этого  необходимо  разное  

количествовремени и  усилий и со  стороны  ученика, и со стороны  учителя, но педагог не 

может  сомневатьсяв возможности достижения результата каждым учеником.  

2.  Путь  к  достижению  положительного  результата  может  быть  только  путём «от  успеха  

куспеху».  Для  ребёнка  очень  важно  постоянно  чувствовать  свою  успешность.  Это  

возможно только  в  том  случае,  если  уровень  сложности  предлагаемых  учителем  заданий  

соответствуетуровню возможностей ребенка.  

3.  Создание  доброжелательной  атмосферы  на  занятиях.  Психологами  доказано,  что  

развитиеможет  идти  только  на  положительном  эмоциональном  фоне.  Ребёнок  намного  

быстрее  добьётсяуспеха,  если  будет  верить  в  свои  силы,  будет  чувствовать  такую  же  

уверенность  в  обращенных кнему словах учителя, в его действиях. Детям свойственно 

воспринимать оценку своей работы какоценку  личности  в  целом.  Этого  разграничения  легко  

добиться,  прибегая  к  качественным, содержательным оценочным суждениям.  

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями.  

Учителю придётся  на  начальных  этапах  подстраиваться  к  темпу  ребёнка,  максимально 

индивидуализируя  процесс  обучения,  предлагая  меньшие  по  объёму  задания.  В  то  же  

время  шагза  шагом,  не  в  ущерб  качеству  учителю необходимо  приближать  темп  такого  

ученика  к  общемутемпу работы класса.  

5. Отказ от принципа«перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». 

Суть«качественного» подхода  заключается  в  том,  что  учитель  знает,  в  чём  трудности  и  

как  они  могутбыть  устранены  самым  эффективным  способом.  Продуктивен  именно  такой  

путь —  от  знанияпричины ошибки к её устранению.  

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого  ученика. Важно знать ту«точку», 

вкоторой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития.  

Для  выполнения  этого  условия  важно  точно  знать  последовательность  этапов  

формированиякаждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен 

знать:  

а) что ребёнок уже может сделать самостоятельно;  

б) что он может сделать с помощью учителя;  

в) в чём эта помощь должна выражаться.  

7.  В  обучении  необходимо  опираться  на«сильные»  стороны  в  развитии  ученика,  

выявленные  впроцессе диагностики.  

8.  Содержание  учебного  материала  для  проведения  коррекционных  занятий  должно  не  

толькопредупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся.  

9.  Коррекционно-развивающая  работа  должна  осуществляться  систематически  и  регулярно.  

То, чего  так  медленно  и  постепенно  удаётся  достигнуть,  легко  и  быстро  разрушается,  

если  действияне отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного 

материала на другой.  

 

Профилактическая деятельность.  
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Одно  их  важных  направлений  воспитательной  работы  школы- профилактика  

правонарушений, девиантного  поведения,  бродяжничества,  безнадзорности,  ранняя 

диагностика семейного неблагополучия, профилактика зависимостей.  

Перед коллективом школы стоит сложная задача- попытаться изменитьсознание  и  

поведение  учащихся «группы  риска»  через  целенаправленное  педагогическоевоздействие,  

при  котором  происходит  усиление  положительных  тенденций  нравственногоразвития  

личности,  то  есть  обеспечить  каждому  нуждающемуся  в  этом  ребёнку  социально-

педагогическую поддержку.  

Система  деятельности  социально-педагогической  службы  в  рамках  

профилактической 

деятельности включает в себя шесть основных компонентов:  

-Выявление  учащихся,  склонных  к  нарушению  дисциплины,  антисоциальным  нормам 

поведения, отстающих в учебе;  

-  Определение  причин  отклонений  в  поведении  и  нравственном  развитии,  а  также 

индивидуальных психологических особенностей личности у выявленныхшкольников;  

-Составление  плана  педагогической  коррекции  личности  и  устранения  причин  её  

нравственнойдеформации,  отклонений  в  поведении (определение  целей  педагогического  

воздействия,  егосредств, главных звеньев, этапов, исполнителей).  

Изменение характера личных отношений воспитанников со сверстниками и взрослыми;  

-Вовлечение  учащихся  в  различные  виды  положительно-активной  социальной  деятельности  

иобеспечение успеха в ней;  

Изменение  условий  семейного  воспитания (исходя  из  возможностей  школы)  

сиспользованием для этой цели служб и ведомств системы профилактики.  

Профилактическая  работа  социальной  службы  также  включает  в  себя  создание 

доверительного  психологического  климата  между  всеми  участниками  

образовательногопроцесса,  актуализацию  мотивационной  сферы  учеников–  важного  

условия  для  формированияустановок на здоровый, нравственный образ жизни, 

предупреждения противоправных поступков.  

С  целью  предупреждения  правонарушений,  бродяжничества,  беспризорности, 

девиантного  поведения  учащихся,  правового  просвещения  участников  

образовательногопроцесса,  активизации  совместной  деятельности  школы  и  служб  и  

ведомств  профилактики  вработе по этому направлению в школе разработана следующая 

система мероприятий: День правового  просвещения,  во  время  которого  проводятся  

лектории  для  родителей,  создание  и распространение  памяток  для  учителей и родителей,  

курс  классных  часов  по  правам  и  обязанностям воспитанников школы; 

Индивидуальная  и  коллективнаяпрофилактическая работа инспектором ПДН; 

День  здоровья,  включающий  пропаганду  здорового  образа  жизни, спортивные  

мероприятия и  оценку  мотивационной  готовности  к  здоровому  образу  жизниучащихся;  

Работа инспектора ПДН с учащимися и семьями, состоящими на разных формах учета; 

Индивидуальные  и  коллективные  беседы  специалистов  служб  системы  профилактики.  

В школе осуществляется контроль за получением образования несовершеннолетними.  

Учёт  пропущенных  уроков,  работа  по  ликвидации  пропусков  без  неуважительной 

причины, устранение  пробелов  в  знаниях  учащихся,  правовое  просвещение  подростков  и  

ихродителей– основные формы деятельности школы в этом направлении.  

Совет по профилактике руководит всей работой по профилактикеправонарушений. Темы 

классных  родительских  собраний в области правового просвещения  родителей:  особенности  

возрастных  характеристик  детей  и  подростков, основные нормативно-правовые документы, 

регулирующие  процессы  воспитания  и  образования  в  семье  и  школе,  права  иобязанности  

учителей,  детей  и  родителей,  ситуации,  требующие  педагогическойпомощи  родителям  в  

вопросах  семейного  воспитания, индивидуальные  консультации  и  беседы  с родителями 

детей,  имеющих  сложности  в обучении или социальной адаптации. 
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Требования к условиям реализации коррекционной программы Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривает различные вари-  

анты специального сопровождения учащихся с ограниченнымивозможностями здоровья. Это 

обучение в общеобразовательном классе, вкоррекционном или интегрированном классе; по 

общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе;с использованием надомной или дистанционной форм обучения.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима;использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса,повышения его эффективности, доступности);  

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов,средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;дифференцированное и 

индивидуалиезированное обучение с учетом спецификинарушения здоровья ребенка; 

комплексное воздействие на учащегося,осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);  

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся,соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья,независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях;  

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя. В случаях обучения детей с 

выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному 

учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных(коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей сограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.  

Информационное обеспечение Необходимым условием реализации программы является 

создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 
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формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий.Обязательным является создание системы 

широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и 

видеоматериалов. Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья на данной 

ступени общего образования;  

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию иинтегра-цию детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— способствующей достижению целей основного общего образования,обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

их родителей (законных представителей);  

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  

Приложение 22 

2.7.  Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Пояснительная записка 

Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  

обучающихся5-9  классов (далее –  Программа)  разработана  в  соответствии  с  Федеральным 

Законом  «Об  образовании в РФ», Национальной  образовательной  инициативой «Наша  новая  

школа»,  планом  действий  помодернизации  общего  образования  на 2011–2015  годы,  

Примерной  основной  образовательнойпрограммой  начального  и  основного  общего  

образования,  письмом  Департамента  общегообразования  Минобрнауки  России:  О  введении  

федеральных  государственных  образовательныхстандартов общего образования(от19.04.2011 

№03255); требованиями ФГОС основного общегообразования к структуре основной  

образовательной  программы (определяет  цели,  задачи, планируемые  результаты,  содержание  

и  организацию  воспитательного  процесса  на  ступениосновного  общего  образования  и  

направлена  на  формирование  общей  культуры,  на  духовно-нравственное,  гражданское,  

социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  насаморазвитие  и  

самосовершенствование  обучающихся, обеспечивающие  их  социальнуюуспешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья).  

Программа  разработана  на  основании  Устава  школы  и  с  учётом  

стабильногофункционирования  личностно-ориентированной  воспитательной  системы  МБОУ  

«СОШ №4 г.Закаменск» с ценностно-ориентированной системообразующей  деятельностью, 

направленной  на  развитиедуховно-нравственной личности обучающегося как человека 

культуры, творца и гражданина.  

Основное  назначение  Программы:  обеспечение  необходимых  программно-

методических, организационных,  информационных  и  других  условий  для  развития  

воспитательной  системы  вцелом  и  духовно-нравственного  становления  личности  

обучающихся  в  частности(как  свободнойличности,  гуманной,  культурной  и  творческой).  

Программа  воспитания  и  социализацииобучающихся  предусматривает  формирование  

нравственного  уклада  школьной  жизни, обеспечивающего  создание  соответствующей  

социальной  среды  развития  обучающихся  ивключающего  воспитательную,  учебную,  

внеучебную,  социально  значимую  деятельность обучающихся,  основанного  на  системе  

духовных  идеалов  многонационального  народа  России, базовых национальных ценностей, 
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традиционных моральных норм,  реализуемого  в  совместнойсоциально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  направлена  на  обеспечение  

ихдуховно-нравственного  развития,  воспитания,  социализации,  профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

 

Ценностные ориентиры и целевые установки 

Базовые ценности:  

Базовые  национальные  ценности  российского общества: патриотизм,  социальная  

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии, искусство, природа, человечество.  

Общечеловеческие ценности(по В.Н.Караковскому):  

Земля–общий дом человечества, земля людей и живой природы.  

Отечество –  естественная  уникальная  для  каждого  человека  Родина,  данная  ему  

судьбой  изавещанная предками.  

Семья– естественная среда развития ребенка, закладывающая основы социализации 

личности.  

Труд-  основа человеческого бытия и созидающая сила.  

Знания –  результат  интеллектуального  труда  и следствие  потребности  вличностном 

развитии и самоутверждении.  

Культура –  богатство,  накопленное  человечеством, результат  его  творческой  

созидающейдеятельности.  

Мир– согласие  между  людьми,  народами,  государствами,  главное  условие  

существование  человечества.  

Здоровье– как стремление к здоровому и безопасному образу жизни.  

Человек – как абсолютная ценность, цель, средство и результат воспитания.  

Обеспечение  прав  и  свобод  личности,  соблюдениеКонвенции  о  правах  ребенка,   

 

Цель и задачи 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образованияявляется  социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития  

высоконравственного, творческого,  компетентного  гражданина  России,  принимающего  

судьбу  Отечества  как  своюличную,  осознающего  ответственность  за  настоящее  и  будущее  

своей  страны, следующего духовным и культурным традициям многонационального народа 

Российской Федерации.  

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания исоциализации обучающихся решаются следующие задачи: 

1. Формирование уклада школьной жизни:  

- обеспечивающего создание социальной среды  развития обучающихся и включающего 

урочнуюи  внеурочную  деятельность,  систему  воспитательных  мероприятий,  культурных  и  

социальныхпрактик, общественно-значимую деятельность;  

-  способствующего  духовно-нравственному  росту,  социализации,  профориентации  и  

творческойсамореализации обучающихся, росту уровня их воспитанности;  

-  помогающему  обучающимся  освоить  ценности  общества  и  культуру,  в  которых  они  

живут, способы  определения  в  них,  развить  собственные  представления  о  перспективах  

своей  будущейпрофессиональной деятельности, развить творческие компетенции;  

-  учитывающего  специфику  региона,  потребности  обучающихся  и  их  родителей 

(законныхпредставителей).  

2.  Усвоение  обучающимися  нравственных  ценностей,  приобретение  опыта  общественно-

значимой  деятельности,  конструктивного  социального  поведения,  мотивации  и  

способности  кдуховно-нравственному  развитию;  приобщение  их  к  культурным  ценностям  
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своего  народа, базовым  ценностям  российского  общества,  общечеловеческим  ценностям  и  

школьнымтрадициям  в  контексте  формирования  у  них  российской  гражданской  

идентичности; формирование  у  обучающихся  личностных  качеств,  необходимых  для  

успешного  иответственного  поведения  в  обществе;  формирование  эстетической,  

экологической  культуры  ипотребности  в  ведении  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  

формирование  готовности  ксоциальному взаимодействию.  

 

Основные принципы организации воспитания: 

•  демократизм,  суть  которого – в  системе,  основанной  на  взаимодействии,  на  

педагогикесотрудничества всех участников образовательного процесса;  

•  гуманизм к субъектам воспитания, в процессе которого устанавливаются  

равноравныепартнёрские отношения между всеми участниками образовательного процесса;  

•  духовность,  проявляющаяся  в  формировании  у  обучающихсясмысложизненных 

духовных  ориентаций,  соблюдении  общечеловеческих  норм  гуманистической  морали,  

менталитета российского гражданина;  

•  толерантность  как  наличие  плюрализма  мнений,  терпимости  к  мнению  других  людей, 

уважение и учёт их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах 

жизни;  

•  вариативность,  включающая  различные  варианты  технологий  и  содержания  воспитания, 

нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов мышления;  

•  природосообразность–  учёт  прав  пола,  возраста,  наклонностей,  характера,  

предпочтенийвоспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих действий;  

•  эффективность  как  формирование  навыков  социальной  адаптации,  самореализации,  

способности жить по законам общества;  

•  воспитывающее  обучение–  использование  воспитательного  потенциала  содержания 

изучаемых  учебных  дисциплин  как основных,  так  и  дополнительных  

образовательныхпрограмм в целях личностного развития обучающихся;  

•  системность –  установление  связи  между  субъектами  внеучебной  деятельности  по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в 

проведенииконкретных мероприятий;  

•  социальность–  ориентация  на  социальные  установки,  необходимые  для  успешной 

социализации человека в обществе. 

 

Основные направления программы, содержание и виды деятельности по направлениям 

 

Основные направления программы 
Задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного  общего  

образованияклассифицированы  по  направлениям,  каждое  из  которых,  будучи  тесно  

связанным  с  другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданинаРоссии.  Каждое  из  этих  направлений  основано  на  

определённой  системе  базовых  национальныхценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися.  

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  

осуществляетсяпо следующим направлениям:  

«Я– человек-гражданин»: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам  и  обязанностям  человека;  воспитание  социальной  ответственности  

икомпетентности  (ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  

гражданскоеобщество,  поликультурный  мир,  свобода  личная  и  национальная,  доверие  к  

людям, институтам  государства  и  гражданского  общества,  социальная  солидарность,  мир  

во  всём мире,  многообразие  и  уважение  культур  и  народов;  правовое  государство,  

демократическоегосударство,  социальное  государство,  закон  и  правопорядок,  социальная  

компетентность, социальная  ответственность,  служение  Отечеству,  ответственность  за  
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настоящее  и  будущеесвоей страны; общечеловеческие ценности: « Человек», «Мир», 

«Отечество», «Семья»);  

«Я– человек культуры  и  нравственности»: воспитание  нравственных  чувств,  

убеждений  иэтического  сознания(ценности:  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  

справедливость; милосердие;  честь;  достоинство;  уважение  родителей;  уважение  

достоинства  другогочеловека,  равноправие,  ответственность,  любовь  и  верность;  забота  о  

старших  и  младших; свобода  совести  и  вероисповедания;  толерантность,  представление  о  

светской  этике,  вере, духовности,  религиозной  жизни  человека,  ценностях  религиозного  

мировоззрения, формируемое  на  основе  межконфессионального  диалога;  духовно-

нравственное  развитиеличности; общечеловеческие ценности: « Человек», «Культура», 

«Семья»);  

«Я –  человек-творец»:воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  

отношения  кобразованию,  труду  и  жизни,  подготовка  к  сознательному  выбору  профессии 

(ценности: научное  знание,  стремление  к  познанию  и  истине,  научная  картина  мира,  

нравственныйсмысл  учения  и  самообразования,  интеллектуальное  развитие  личности;  

уважение  к  труду  илюдям  труда;  нравственный  смысл  труда,  творчество  и  созидание;  

целеустремлённость  инастойчивость,  бережливость,  выбор  профессии;  общечеловеческие  

ценности:  «Человек», «Знание и наука», «Труд и Творчество»);  

«Я –  житель  планеты  Здоровая  Земля»:воспитание  экологической  культуры,  

культурыздоровья  и  безопасного  образа  жизни;  воспитание  ценностного  отношения  к  

природе, окружающей  среде (ценности:  жизнь  во  всех  её  проявлениях; экологическая 

безопасность;  экологическая  грамотность;  физическое,  физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическаякультура;  

экологически  целесообразный  здоровый  и  безопасный  образ  жизни; ресурсосбережение;  

экологическая  этика;  экологическая  ответственность;  социальноепартнёрство  для  

улучшения  экологического  качества  окружающей  среды;  устойчивоеразвитие  общества  в  

гармонии  с  природой;  общечеловеческие  ценности:  « Человек», «Здоровье», «Земля»); 

«Я –  ценитель  и  создатель  прекрасного»: воспитание  ценностного  отношения  

кпрекрасному,  формирование  основ  эстетической  культуры (эстетическое  воспитание)  

(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчествеи  

искусстве,  эстетическое  развитие  личности;  общечеловеческие  ценности:«Человек», 

«Культура и Искусство»). 

Все  направления  воспитания  и  социализации  важны,  дополняют  друг  друга  и  

обеспечиваютразвитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.   

Основное содержание программы 

 

Основные направления 

 

Основное содержание 

 

1. «Я – человек-

гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Общее  представление  о  политическом  устройстве  российского 

государства,  о  символах  государства,  о  ключевых  ценностях 

современного общества России;  

• системные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  

овозможностях участия граждан в общественном управлении;  

• понимание  правил  поведения  в  обществе,  уважение  органов  и  

лиц, охраняющих  общественный  порядок;  усвоение  позитивного 

социального  опыта,  образцов  поведения  подростков  и  молодёжи  в 

современном мире;  

• осознание  конституционного  долга  и  обязанностей  гражданина  

своейРодины;  

• системные  представления  о  народах  России,  об  их  общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;  
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2. «Я–человек культуры 

и нравственности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Я– человек-творец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  школе, 

общественных  местах,  к  невыполнению  человеком  своих 

общественных обязанностей;  

• осознанное  принятие  роли  гражданина,  знание  гражданских  прав  

иобязанностей,  приобретение  первоначального  опыта  

ответственного гражданского поведения;  

• приобретение  опыта  взаимодействия,  совместной  деятельности  и 

общения  со  сверстниками,  старшими  и  младшими,  взрослыми,  с 

реальным  социальным  окружением  в  процессе  решения  

личностных  и общественно  значимых  проблем;  осознанное  

принятие  основных социальных ролей, соответствующих  

подростковому  возрасту: социальные роли в семье, в классе, в 

обществе 

 

 

• Сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей;  

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского 

народа;  

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

толерантность;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи;  

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального развития, продолжения 

рода;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка.  

 

 

• Понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ образования; осознание важности 

непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, 
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4. «Я– житель планеты 

Здоровая Земля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу;  

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно-полезным делам, умение 

осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность;  

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в 

систему профессионального образования;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде.  

 

• Присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как одно из направлений 

общероссийской гражданской идентичности;  

• умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; осознание 

единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного; их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, к военизированным играм;  

• представление о факторах окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления;  

• опыт самооценки личного вклада в экологическую безопасность;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории,  

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе 

разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно-значимой экологически 

ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной организации 

режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации;  
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5. «Я– ценитель и 

создатель прекрасного»  

 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме;  

• негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ(ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ.  

 

• Ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования мира;  

•эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;  

• представление об искусстве народов России.  

Основные виды деятельности и формы занятий по направлениям 

 

Основные направления 

Программы 

Виды  деятельности  и  формы  занятий  с  обучающимися  по  

каждому  из направлений 

 

1. «Я– человек-

гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Я–человек культуры и 

нравственности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучают  Конституцию  РФ,  символы  РФ,  Республики Бурятия,  

Закаменского района, г. Закаменск (оформление  школьных  

стендов);  знакомятся  с  героическими страницами  истории  

России  и  государственными  праздниками,  с историей  родного  

края  и  традициями (месячник  патриотического воспитания»,  

военно-спортивная  игра «Зарница», познавательная  игра 

«Знатоки  избирательного  права»,  экскурсии  в музеи,  план-

программа  классных  часов,  Фестиваль  народов России,  День  

воинской  славы  России,  встречи  с  участниками  ВОВ, 

тружениками тыла, детьми войны и др.);участвуют  в  проведении  

бесед  о  российской  армии,  викторинах  и творческих  конкурсах 

«Защитники  Отечества»)  

Решают  социально-культурные  задачи,  участвуют  в  реализации 

социально-значимых  проектов  и  благотворительных  акций, 

организуют  Дни  самоуправления,  встречи  с  представителями 

общественности,  овладевают  формами  и  методами  

самовоспитания, участвуют  в  развитии  ученического  

самоуправления;  приобретают опыт  коллективной  деятельности  

в  решении  личностно  и  общественно-значимых задач и др.  

 

 

Организуют  и  проводят  встречи  с  людьми,  являющиеся  

примером  для подражания,  примером  высоконравственных  

отношений,  получают представления  об  эстетических  идеалах,  

знакомятся  с  культурными традициями,  учатся  видеть  

прекрасное  в  окружающем  мире (выпуски Устного  журнала,  

традиции  школы,  экскурсии,  библиотечные  уроки  и 

литературные  гостиные,   семейные  творческие  выставки,  

новогодние праздники);  принимают  участие  в  

благотворительных  акциях, расширяют  положительный  опыт  

общения  со  сверстниками противоположного  пола  и  с  семьёй  

в  общественной  работе,  культуре  и спорте (органы  

самоуправления,  концерты  и конкурсы, план-программа 
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3. «Я– человек-творец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Я– житель планеты 

Здоровая Земля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. «Я–ценитель и создатель 

прекрасного»  

 

классных часов, День Семьи и др.).  

 

Участвуют  в  подготовке  и  проведении  научно-практических 

конференций; участвуют в предметных олимпиадах, экскурсиях, в 

ходе которых  расширяют  кругозор,  знакомятся  с  различными  

профессиями;  

учатся  применять  полученные  в  ходе  обучения  знания  в  

выполнении  научно-исследовательских  проектов;  знакомятся  с 

профессиональной  деятельностью  родителей,  выпускников и 

других людей; приобретают  умения  и  навыки  сотрудничества  в  

учебно-трудовой деятельности (ярмарки  профессий,  конкурсы);  

осваивают  навыки научной  деятельности  в  ходе  выполнения  

учебно-исследовательских проектов (детское научное общество), 

др. 

 

 

Организуют  и  проводят  беседы  и  встречи  со  специалистами 

(спортсменами,  врачами,  пожарными,  инспекторами поделам 

несовершеннолетних,  полицейскими  и  др.),  посвященные  

спорту, здоровому  и  безопасному  образу  жизни;  участвуют  в  

детских спортивных играх, сдаче норм комплекса «ГТО»,  

антинаркотических  акциях, конкурсах «Безопасное колесо», «Не 

играй с огнём»;  приобретают  знания  и  опыт  организации 

рационального  питания;организуют  свой  режим  дня  

(родительские  собрания  и  лектории);  учатся  оказывать первую 

медицинскую помощь  пострадавшим;  проводят  зарядку  и  

физкультминутки, динамические перемены;получают  

представления  о  здоровье  и  экокультурных  ценностях  в  ходе 

урочной  и  внеурочной  деятельности (уроки  физкультуры,  

ОБЖ, биологии,  географии);  осваивают  методы  

здоровьесбережения;  учатся экологически  грамотному  

поведению  в  природной  среде. 

 

 

Получают  представления  об  эстетических  идеалах  и  

художественных ценностях  культур  народов  России  в  ходе  

изучения  учебных предметов,  встреч  с  представителями  

творческих  профессий, экскурсий;  знакомятся  с  эстетическими  

идеалами,  традициями  родного края,  с  мастерами  искусства  в  

системе  экскурсионно-краеведческой деятельности,  внеклассных  

мероприятий  и  тематических  бесед;учатся  видеть  прекрасное  в  

окружающем  мире  и  получают представление  о  стиле  в  ходе  

изучения  произведений,  просмотра фильмов  и  телепередач;  

читают  и  обсуждают  рассказы  об  искусстве, посещают  театры  

и  концерты,  музеи  и  выставки;  получают  опыт самореализации  

в  различных  видах  творческой  деятельности, внеурочной  

деятельности;  участвуют  в  создании  имиджа  класса  и школы.  

 

 

Этапы социализации обучающихся 

Организация  социальной  деятельности  обучающихся  исходит  из  того,  что  

социальныеожидания  подростков  связаны  с  успешностью,  признанием  со  стороны  семьи  и  
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сверстников, состоятельностью  и  самостоятельностью  в  реализации  собственных  замыслов. 

Целенаправленная  социальная  деятельность  обучающихся  должна  быть  обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.  

Организация  социального  воспитания  обучающихся  осуществляется  в  

последовательностиследующих этапов:  

Этапы  организации  социализации  обучающихся,  

совместной деятельности  школы  с  предприятиями,  

общественными организациями, системой ДО, их 

содержание 

 

Основные  формы организации 

педагогической 

поддержкисоциализации 

обучающихся 

1. Организационно-административный этап 

Создание  среды  школы,  поддерживающей  созидательный 

социальный  опыт  обучающихся,  формирование  уклада  и  

традиций школы,  ориентированных  на  создание  системы  

общественных отношений  обучающихся,  учителей,  

родителей  и  общественности;  расширение  поля  социального  

взаимодействия;  создание условий  для  организации  

деятельности школьных  социальных  групп,  развитие  

самостоятельности  и инициативности в социальной 

деятельности. 

-  ролевые  игры (День 

самоуправления, КВН),  

-  педагогическая поддержка 

социализации обучающихся  в  

ходе познавательной 

деятельности (научно-

практические конференции, 

экскурсии),  

-  педагогическая.Поддержка 

социализации обучающихся 

средствами общественной 

деятельности (детское 

общественное движение,  

участие  в социально-значимых 

акциях),  

-  педагогическая поддержка 

социализации обучающихся 

средствами  трудовой 

деятельности (система  

общественно-полезных  

поручений, волонтёрство).  

 

2. Организационно-педагогический этап 

Обеспечение  целенаправленности,  системности  и 

непрерывности  процесса  социализации  обучающихся,  

разнообразия форм  педагогической поддержки  социальной  

деятельности; создание условий для социальной  деятельности,  

использование социальной  деятельности  как  ведущего  

фактора  формирования личности, использование роли 

коллектива в формировании социальной и гражданской 

позиции. 

2. Этап социализации обучающихся 

Формирование  активной  гражданской  позиции  и  

ответственного поведения  в  процессе  учебной,  внеучебной,  

внешкольной, общественно-значимой  деятельности;  усвоение 

социального  опыта,  основных  социальных  ролей, 

соответствующих  возрасту;  умение  решать  социо-

культурные  задачи,  поддерживать  разнообразные  виды 

отношений  в  основных  сферах  своей  жизнедеятельности;  

владение формами и методами самовоспитания.  

Миссия  школы  в  контексте  социальной  деятельности  на  

ступени основного  общего  образования —  дать  

обучающемуся представление  об  общественных  ценностях  и  

ориентированных на  эти  ценности  образцах  поведения  через  

практику общественных  отношений  с  различными  

социальным и  группами и людьми с разным социальным 

статусом.  

 

Система поощрений  социальной  успешности  и проявлений  активной  жизненной  

позицииобучающихся: рейтинг, формирование Портфолио.  

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся, методологический инструментарий 
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Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических  исследований,  

направленных  накомплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации  Программы  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы:  

•  принцип системности,  

•  принцип личностно-социально-деятельностного подхода,  

•  принцип объективности,  

•  принцип причинной обусловленности,  

•  принцип признания безусловного уважения прав обучающихся.  

 

№ Основные 

показатели и 

объекты 

исследования 

эффективности 

реализации 

Программы 

Критерии 

эффективности 

реализации 

Программы 

Три основных 

предмета 

диагностики 

 

Методологический 

инструментарий 

мониторинга 

 

1.    Особенности 

развития личностной, 

социальной, 

экологической, 

трудовой 

(профессиональной)  

и 

здоровьесберегающей  

культуры 

обучающихся.  

 

Динамика (характер 

изменения) развития 

личностной, 

социальной, 

экологической,  

трудовой 

(профессиональной)  

и 

здоровьесберегающей 

культуры 

обучающихся.  

 

Личность 

самого 

воспитанника. 
В  каком 

направлении 

происходит 

развитие 

личности 

ученика?  

На  какие 

ценности  он 

ориентируется?  

Какие 

отношения  к 

окружающему 

миру,  к  другим 

людям,  к 

самому  себе 

складываются  у 

него  в  процессе 

воспитания?  

 

Методика  диагностики  

личностного роста  
школьников (как  развитие 

гуманистических  

ценностных отношений  

человека  косновным 

ценностям  цивилизации:  

ксемье,  Отечеству,  

природе,  миру  как 

ненасилию,  знаниям,  

труду,  культуре, другим  

людям,  самому  себе), 

составленная  Д.В.  

Григорьевым  и  П.В. 

Степановым.  

Наблюдение  за  

поведением  и 

эмоционально-

нравственным состоянием  

школьников  в 

повседневной  жизни;  в  

спец. создаваемых  

педагогических ситуациях;  

в  ролевых,  деловых  

играх; в  групповых  

дискуссиях  по актуальным  

проблемам;  анализ 

письменных  работ  

школьников (дневников,  

сочинений,  статей  в  шк. 

газету, др.); тестирования и 

опросы.  

2. Социально-

педагогическая среда,  

общая 

Динамика 

социальной, 

психолого-

Детский 

коллектив  как 

одно  из 

Методики  диагностики 

сформированности  

коллектива, изучения  
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психологическая 

атмосфера  и 

нравственный 

уклад  школьной 

жизни.  

педагогической  и 

нравственной 

атмосферы 

(уклада школьной 

жизни)  в 

образовательной 

важнейших 

условий 

развития 

личности 

ученика 

 

уровня  развития  детского 

коллектива,методики  

изучения 

психологического климата 

коллектива, 

тестирования,  опросы 

3.   Особенности детско-

родительских 

отношений  и степень 

включенности 

родителей 

(законных 

представителей)  в 

образовательный и  

воспитательный 

процесс.  

 

 

Динамика детско-

родительских 

отношений  и степени 

включенности  

родителей (законных 

представителей)  в 

образовательный  и 

воспитательный 

процесс.  

 

Позиция 

родителей 
(законных 

представителей) 

обучающегося, 

их включенность  

в 

образовательный  

и 

воспитательный 

процесс.  

 

Комплексная  методика 

«Изучение 

удовлетворенности  

родителей 

жизнедеятельностью  

образовательного 

учреждения»  

А.А.Андреева  и 

Е.Н.Степанова.  

Опросник  А.Я.  Варш  “На  

что  вы готовы ради 

ребенка?”.  

Опросник  Эйдемиллера 

«Лики родительской 

любви».  

Методика  Ю.В.  Баскиной 

«Стратегии семейного 

воспитания».  

Другие  тестирования,  

опросы, психолого-

педагогические 

наблюдения.  

 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся 

Ожидаемая результативность Программы 

Реализация Программы на ступени основного общего образования:  

•  будет  способствовать  росту  уровня  воспитанности  обучающихся  основной  школы, 

разнообразит  условия  духовно-нравственного,  физического,  интеллектуального, 

психологического, социального становления личности обучающихся,  

•  обеспечит рост их социальной зрелости, гражданской ответственности и общей культуры, 

обеспечит  дополнительные  возможности  для  развития  личности  обучающегося  сактивной  

гражданской  позицией,  умеющей  свободно  ориентироваться  в  условияхгражданского  

общества  и  развивающейся  экономики,  способной  к  творчеству, самореализации в условиях 

социально-полезной деятельности,  

•  окажет  обучающимся  поддержку  в  подготовке  к  жизненному  и  

профессиональномусамоопределению,  

•  обеспечит рост экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся,  

•  будет способствовать интеграции  усилий различных заинтересованных сторон в 

решениипроблем  воспитания  школьников,  т.к.  программа  направлена  на  консолидацию  

усилий различных  социальных институтов(семьи, общественных организаций, 

государственныхучреждений,  учреждений  культуры,  предприятий)  в  выработке  общих  

позиций  осущности, смысле и содержании воспитательной деятельности в школе.  

В  результате  выполнения  Программы  ожидается  рост  удовлетворённости  качеством 

воспитательного процесса со стороны всех его субъектов.  

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся по каждому из 
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направлений: 

Основные 

направления 

Программы 

Планируемые результаты 

 

1. «Я –  человек-

творец»:  воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения  

к образованию,  труду 

и  жизни,  подготовка к  

сознательному выбору 

профессии.  

 

 

 

 

 

2.«Я –  человек-

гражданин»: 

воспитание 

гражданственности  и 

патриотизма, уважения  

к  правам, свободам  и 

обязанностям человека.  

 

 

3.«Я –человек 

культуры  и 

нравственности»:  

воспитание 

нравственных чувств,  

убеждений, 

толерантности, 

этического  сознания 

и  эстетического вкуса,  

ценностного 

отношения  к 

прекрасному.  

 

 

 

 

 

 

4.«Я –  житель планеты  

Здоровая Земля»:  

воспитание культуры  

здоровья  и 

безопасного  образа 

жизни,  воспитание 

ценностного 

Сформированность  ценностного  отношения  к  знаниям, образованию,  

труду;  умение  применять  знания,  умения  и навыки  для  решения  

проектных  задач,  в  общественнойжизни  и  быту,  умение  организовать  

процесс самообразования,  умение  работать  со  сверстниками  в 

проектных  или  исследовательских  группах;   осознание роли  труда  в  

жизни  человека,  уважение  трудовых традиций,  умение  планировать  

трудовую  деятельность  и осуществлять  коллективную  работу;  

приобретение  опыта участия  в  общественно-значимых  делах,  навыков 

трудового  творческого  сотрудничества;  накопление  знаний о  разных  

профессиях,  сформированность  первоначальныхпрофессиональных  

намерений  и  интересов, самоопределение  в  области  своих  

познавательных интересов.  

 

Сформированность  ценностного  отношения  к  России, своему  народу  

и  краю,  культурно-историческому  наследию и  традициям,  старшему  

поколению;  знание  основных положений  Конституции  РФ  и  

символов  РФ,  важнейших событий  истории  России  и  

государственных  праздников; понимание  общности  и  единства  

народов  России,  защиты Отечества как  священной обязанности 

гражданина.  

 

 

Сформированность  ценностного  отношения  к  школе,  

городу,  району, республике, народу,  России,  к  её  истории,  чувства  

дружбы  к представителям  всех  национальностей  РФ,  к  семье,  к 

прекрасному;  умение  дорожить  честью,  

дружескимивзаимоотношениями  в  коллективе;  уважение  родителей, 

старших  и  младших;  знание  традиций  своей  семьи  и школы;  общие  

представления  о  религиозной  картине  мира; готовность  сознательно  

выполнять  правила  культуры поведения  и  общения,  правила  для  

обучающихся; стремление  к  честности,  красоте  и  благородству  во 

взаимоотношениях,  нравственное  представление  о  дружбе и  любви;  

понимание  искусства  как  особой  формы  познанияи  преобразования  

мира;  опыт  эстетических  переживаний  и эмоционального  постижения  

народного  творчества,  опыт самореализации  в  различных  видах  

творческой деятельности;  интерес  к  различным  видам  искусства  и  

художественной самодеятельности.  

 

 

 

Сформированность  ценностного  отношения  к  своему здоровью,  

здоровью  близких,  здоровому  и  безопасному образу  жизни,  природе  

и  всем  формам  жизни;  понимание 

важности  физкультуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его 

всестороннего  развития;  соблюдение  санитарно-гигиенических  

правил,  здоровьесберегающего  режима  дня;  

умение  оптимально  сочетать  труд  и  отдых,  физическую  и 

интеллектуальную  деятельность;  интерес  к  подвижным играм,  
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отношения  к природе  

и окружающей среде. 

 

 

 

 

5. «Я и Общество».  

Социализация 

обучающихся, 

воспитание социальной 

ответственности  и 

компетентности.  

 

 

соревнованиям;  знания  о  негативном  влиянии компьютерных  игр 

ивредных  привычек  на  человека; знания  об  экологической  культуре,  

взаимозависимости природных  и  социальных  явлений. 

 

 

Опыт  участия  в общественно- значимых  делах  по  охране  природы; 

отрицательное  отношение  к  загрязнению  окружающей среды.  

Сознательное  принятие  роли  гражданина;  умение дифференцировать  

информацию  из  социальной  среды, СМИ,  Интернета;  навыки   

общественной  деятельности, сознательное  понимание  своей  

принадлежности  к социальным  общностям;  знание  о  различных 

общественных  и  профессиональных  организациях;  умение вести  

дискуссию  и  обосновывать  свою  гражданскую позицию;  умение  

выполнять  правила  поведения  в  классе, школе,  семье;  

сформированность  ценностного  отношения  к своему  социальному  

полу,  соблюдение  традиционных моральных норм.  

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно-

нравственного развития, воспитания исоциализации учащихся  
Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья учащихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий учащихся ;   

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, 

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, формированию у учащихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у учащихся компетенций в составлении и 

реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья учащихся, здорового и безопасного образа 

жизни);  

- уровень безопасности для учащихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями учащихся , 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности 

и др.  

 

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений учащихся, выражается в следующих показателях:  

 - уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах учащихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 
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спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

учащихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений 

в ученических классах;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений учащихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий учащихся ;  

- состояние межличностных отношений учащихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между учащимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений учащихся);  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения учащихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения учащимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений учащихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

-степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных учащихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями учащихся; вовлечение 

родителей в деятельности по обеспечению успеха учащихся в освоению образовательной 

программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 - уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

учащихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации 

в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач 

учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся;  
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- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания учащихся);  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями учащихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, общественности и др.   

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся 
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся включает совокупность следующих методических правил:  

-мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся целесообразно строить, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических 

работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;  

- при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, задаваемые 

ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами;  

- комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на контроль 

за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на 

обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся;  

-мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

- мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики;  

- предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 

дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике 

педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся, поэтому целесообразно проводить его в 

рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

- не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание  

-и социализацию учащихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены 

их деятельностью;  

- в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут 

сравниваться только сами с собой);  

- работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся включает следующие элементы:  

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ  духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на предмет следования требованиям ФГОС и 

учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  
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- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию учащихся;  

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечениидуховно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на предмет анализа и рефлексии изменений, 

произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных учащихся.   

Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и социализации 

учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся 
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров).  

 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  

 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России  

и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  
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5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание.  

 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала).  

 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

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

 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохо-зяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  
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3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Основное общее образование (ФГОС)  
Нормативно – правовой базой учебного плана школы являются следующие документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312 (в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 (в редакции 

приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012 № 69) «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г № 1897 (далее – ФГОС ООО);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12. 2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»;  

 Приказ МО и Н РБ от 26.08.2013 г. №1646/1 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений (организаций) Республики Бурятия на 2013-2014 учебный 

год»;  

 Методические рекомендации Министерства образования и науки Республики Бурятия от 

26.06.2015 года №02-16 /2100;  

 Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Закаменск»;  Нормативные и 

правовые документы, определяющие деятельность образовательного учреждения МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4 г.Закаменск».  

 

Целевая направленность  
Выполнение государственного образовательного стандарта. Формирование всесторонне 

развитой личности, готовой к изменениям. Осуществление нравственного и духовного 

воспитания человека. Формирование ключевых компетентностей:  

- информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию 

для решения проблем);  

- коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми)  

- самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, 

полноценно и рационально использовать личностные ресурсы);  

 самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную 

траекторию на протяжении всей жизни)   
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Учебный план основного общего образования ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования.  

Продолжительность урока – 45 мин. Режим работы: 5-7 классы - пятидневная учебная неделя. 

Общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30 дней. Учебные периоды – 

четверти, оценивание производится по четвертям.  

Учебный план:  
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащиеся;  

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и 

учебным годам. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (70%) и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (30%), включающей внеурочную 

деятельность.  

Целью учебного плана является:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС ООО;  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- установление требований к воспитанию и социализации учащиеся как части образовательной 

программы, усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

ее самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

- выявление и развитие способностей учащиеся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащиеся, 

обеспечение их безопасности.  

Учебный план обеспечивает реализацию образовательных программ основного общего 

образования, обеспечение освоения учащимися государственных стандартов образовательных 

программ основного общего образования.  

В учебный план включены следующие предметные области и учебные предметы:  

-русский язык и литература (русский язык, литература)  

-иностранный язык (английский);  

-математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 -общественно-научные предметы (история России, Всеобщая история, обществознание, 

география);  

-естественно-научные предметы (биология, физика);  

-искусство (музыка, изобразительное искусство);  

-технология (технология);  

-физическая культура и ОБЖ (физкультура и ОБЖ).  

Распределение обязательной части учебного плана соответствует требованиям 

образовательных программ по предметам, реализуемым в 5 - 7классах.  

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действии федерального 
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государственного стандарта основного общего образования», распоряжения Правительства 

Республики Бурятия от 31 декабря 2010 года № 910-Р «План действий по модернизации общего 

образования Республики Бурятия, пятые классы всех общеобразовательных организаций 

начинают работать по ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года. Согласно Постановлению Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 №81 «О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» учебный 

план для 5-7 классов составлен по 1 варианту примерного недельного учебного плана 

основного общего образования. В 5 классе при изучении предмета литература, с учетом 

положений Программы воспитания и социализации обучающихся, предусмотрены часы на 

изучение тем «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

В 5,6,7 классах на предмет физическая культура отводится 2 часа, 3-й час, направленный 

на формирование двигательной активности учащихся, реализуется за счет посещения 

учащимися уроков ритмики.  

В 5 классе с целью пропедевтики, связанной с проблемами социализации младших 

школьников, введен 1 ч. предмета обществознание. Для организации изучения обучающимися 

содержания образования краеведческой направленности, часы из части, формируемой 

участниками образовательных отношений и регионального компонента, отводятся на изучение 

бурятского языка, как государственного в 5 классе – 2 ч, 6 классе – 2 ч. (в соответствии с 

«Методическими рекомендациями «Об организации преподавания бурятского языка и 

литературы в общеобразовательных организациях Республики Бурятия в 2015-16 уч.году»), 7 

классе- 2 ч, в 8 классе – 2 ч.  

В преподавании предметов используются технологии: ИК технологии, личностно-

ориентированные, проектно-исследовательская деятельность, игровые технологии, 

образовательные события, мастерские.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личностные особенности, 

интересы, склонности и предполагает прогнозирование характеристических свойств личности 

на конечном этапе обучения.  

Промежуточная аттестация в 5-7 классах организована в порядке, предусмотренным 

локальным актом школы «О промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ №4 

г.Закаменск».  

 

Базисный годовой учебный (образовательный) план  
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3.2. Система условий реализации основной  образовательной  программы 

3.2.1.  Кадровые условия 

Цель  развития  системы  образования  школы– системно  организованное  движение  к  

новомукачеству  развивающей  образовательной  среды.  

 Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников школы для  

реализации образовательной программы основного общего образования. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных данной основной образовательной программой. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утверждённом приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010г. №761н. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49), приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» от 07.04.2014г. №276 проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией школы. Проведение аттестации в 

                  Учебный план на 2017-2018 уч. г. 

                                              5  - 7 класс

5а 5б 6 а 6 б 7 Всего

количество параллелей 1 5

количество детей 10 10 9 9 17 55

Русский язык 5 5 6 6 4 26

Литература 3 3 3 3 2 14

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15

Математика 5 5 5 5 5 25

Информатика 1 1

История 2 2 2 2 2 10

Обществознание 1 1 1 3

География 1 1 1 1 1 5

Физика 2 2

Биология 1 1 1 1 1 5

Музыка 1 1 1 1 1 5

ИЗО 1 1 1 1 1 5

Технология Технология (Труд) 2 2 2 2 2 10

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15

ИТОГО 27 27 29 29 29 141

Национальнорегиональный компонент

Бурятский язык 

как государственный
2 2 2 2 2 10

Итого  2 2 2 2 2 10

ИТОГО: 29 29 31 31 31 151

Естественнонаучные предметы

Искусство

II. Часть формируемая участниками образовательных отношений- 20% учебного времени

                    I. Обязательная часть-80%, учебного времени

Предметные области

Русский язык и литература

Математика и информатика

Общесственнонаучные предметы

Учебные предметы 

2 2

 1.1. Учебные предметы и курсы   
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целях установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется 

аттестационной комиссией, формируемой МОиН РБ.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В школе имеется план-графикповышения квалификации педагогических работников, а 

также график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда на основании Положения об оценке эффективности деятельности педагогических 

работников школы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

педагогических работников к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей современного 

образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Для сопровождения деятельности педагогов по реализации требований ФГОС ООО в школе 

создаётся система методической работы. При организации методической работы проводятся: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС 

ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров школы по 

итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

ООО.  

В содержании  методической  работы  школы  акцент  смещается  в  сторону  

деятельности  по  освоению приёмов,  методов,  стратегий  и  технологий обеспечения  

продуктивной образовательной деятельности, обеспечивающей достижение реальных целей 

образования.  
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется на 

совещаниях при директоре, заседаниях педагогического и методического советов, 

методических объединений.  

  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, включает: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссии, тренинги, педагогическое общение, 

а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования выделяются уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

школы.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией школы; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражен в муниципальном задании.  
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, 

определёнными Правительством Республики Бурятия.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования и включает: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местного бюджета). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации и Республики Бурятия. Расходы на 

оплату труда педагогических работников соответствуют средней заработной плате в регионе.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств школы на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти Республики Бурятия, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и Положением 

об оплате труда работников школы. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда: 

‒ фонд оплаты труда школы состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый 

диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей 

части определяется школой самостоятельно; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

‒ рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется школой самостоятельно; 

‒ базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

‒ общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяется 

Положением об оценке эффективности деятельности педагогических работников школы, в 

котором определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Школа самостоятельно определяет: 

‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического и иного персонала; 

‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

Управляющего совета школы, профсоюзного комитета. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 

условий реализации образовательной программы основного общего образования школа: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований 

к условиям реализации образовательной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает механизм взаимодействия между школой и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе школы (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся школы широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП 

Организация  образовательного  процесса  осуществляется  в  условиях  классно-

кабинетнойсистемы  в  соответствии  с  учебным  планом,  нормативами  техники  безопасности  

и  СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  

организации  обучения  вобщеобразовательных учреждениях».  

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  в  школе оборудованы  учебные  кабинеты  

дляначальной,  основной  и  третьей  ступени  школы.  Учебные  кабинеты  и  помещения  

длявнеурочной  деятельности  оснащены  мебелью,  офисным  оборудованием,  комплектами  

оборудования  для  реализации  предметныхобластей и внеурочной деятельности, инвентарём. 

Учебные  кабинеты  имеют  необходимый  методический  и  дидактический  материал,  втом  

числе  электронные  образовательные  ресурсы,  позволяющие  осуществлятьучебно-

воспитательный процесс.  

Приобретены  комплекты  учебников  и  учебных  пособий,  используемые  

вобразовательном процессе в соответствии с новым стандартом.  

В  школе  имеется  доступ  к  сети  Интернет,  мультимедийное  оборудование,  

медиатека,  художественная, справочная  литература  и  дидактический  материал, спортивное 

оборудование и инвентарь.  

Материальнотехническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.Критериальными источниками оценки 

учебноматериального обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС 

ООО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
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октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа приобретаетмебель, презентационное оборудование, 

обеспечивает помещения освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

- учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

- помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

- помещениями для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

- помещением библиотеки, читальным залом, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

- актовым залом; 

- спортивными сооружениями, оснащенными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

- помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

- административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

- гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

- пришкольным участком с необходимым набором оснащенных зон. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные средства обучения на 

базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы 

и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учетом: 

возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

его необходимости и достаточности; 

универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а 

также при использовании разнообразных методик обучения); 

согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и 
пр.). 

В соответствии с СанПиН имеется необходимый набор зон для осуществления 

образовательной деятельности и хозяйственной деятельности, активной деятельности и 

отдыха, питания обучающихся, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательных отношений. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечивают: 

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
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виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

реализацию художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет и др.); 

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 

в библиотеке и др.); 

‒ наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнениемузыкальных произведений с применением традиционных инструментов и 

цифровых технологий; 

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

‒ планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, 

к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде школы; 

‒ выпуск школьных печатных изданий, работу школьного сайта; 

‒ организацию горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и 

педагогических работников. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательнойпрограммы 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 
Подинформационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и 

профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных  технологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 
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во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и МКУ 

«Закаменское РУО».  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке;  

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических и 

исторических карт;  

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду школы, в том числе через сеть Интернет; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

использования аудио-, видео устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения музыкальных произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, 

реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в 

информационнообразовательной среде школы; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ;  
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планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

проведения  массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер чёрно-белый; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами; цифровой биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов школы; подготовка программ 

формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного 

и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР и продолжает работу по приобретению учебников с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературы и материалов по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования, по комплектованию библиотеки печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографических и 

периодических изданий, сопровождающих реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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