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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Дубровской №2 

средней общеобразовательной школы разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО), с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. ООП ООО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и направлена на формирование общей культуры обучающихся, духовно- 

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. ООП 

ООО разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 1.2.3685-21» Постановление Главного 

государственного врача РФ от 28 января 2021 года №2; 

Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»: 

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1644 «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»: 

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»: 

ООП ООО МБОУ Дубровской №2 СОШ в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

содержит три раздела:целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО и учитывающие 
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региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает; 

— учебный план основного общего образования; 

— календарный учебный график; 

— план внеурочной деятельности; 

— систему условий реализации ООП ООО. 

ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, представленных во всех трех разделах: целевом, 

содержательном и организационном. 

Обязательная часть ООП ООО составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - 30% от общего объема основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Срок реализации ООП ООО МБОУ Дубровской №2 СОШ - пять лет. 
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Целями реализации основной образовательной программы основного 

общегообразования являются: 

— 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 её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательнымучреждением основной образовательной программы основного общего 

образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми 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, созданию необходимых условий для её 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 партнёрами; 

— выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно- 

исследовательской деятельности; 
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— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой 

Основногообщегообразования,обеспечиваетсяреализацией системно-деятельностного 

подхода, который обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательных отношений с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 
Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

 

Образовательная политика МБОУ «СОШ №31», в соответствии с которой разработана 

основная образовательная программа выстроена на основании следующих принципов: 

Принцип гуманизациипредполагает, что основным смыслом 

педагогическогопроцесса является развитие личности ребенка. 

Принцип добровольности предполагает систему выбора видов деятельности. 

Принцип природосообразностиличности ребенка акцентирует внимание 

наврожденные качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности. 

Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности 

всистеме базового и дополнительного образования. 

Принцип преемственности обеспечивает непрерывный характер образования. 

Принцип целостности обеспечивает целостность ООП ООО. 
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Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП 

ООО,корректировать действия участников образовательных отношений, осуществлять 

мониторинги и диагностики. 

Принцип вариативности позволяет в связи со сложившимися изменениями 

вобразовательной деятельности менять и дополнять содержание основных программ. 

ООП   ООО написана   с учетом условий работы образовательного учреждения, 

приоритетных направлений образовательной деятельности: 

 создание современной информационной образовательной среды, 

 реализация индивидуальных образовательных траекторий через индивидуальный 

учебный план. 

В реализации ООП ООО участвуют обучающиеся 5-9 классов, педагоги школы, 

родители (законные представители) учащихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования рассчитана на 

обучающихся 10-15 лет. 

 
Основная образовательная программа формируется с учётом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 10—15 лет, связанных: 

 
— с переходом от учебных действий,характерных для1уровня обучения и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

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

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции учащегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативуорганизации 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 

действиймоделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

учащимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебнойдеятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 
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— 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 

исотрудничества;развитием учебного сотрудничества,реализуемого в отношениях 

учащихсяучителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, 

исследовательской. 

 
Переход учащегося на второй уровень обучения совпадает с предкритической 

фазой развития ребёнка —переходом к кризису младшего подросткового возраста(11— 

13лет,5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

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

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

правилограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей,интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как 

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

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

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

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 
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кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок 

и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт 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 выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Одним из основных подходов формирования ООП ООО является учет запросов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) (образовательный, социальный 

заказ), выявленный в ходе анкетирования, тестирования, психологического мониторинга. 

ООП ООО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

МБОУ «СОШ №31» является социально-культурным центром для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), влияющим на культурно-образовательный уровень внешней 

среды через совместное взаимодействие при реализации ООП ООО с: 

- образовательными учреждениями: 

- учреждениями дополнительного образования: 

- культурными учреждениями: 

 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

 
Планируемые результаты освоения ООП ООО (далее — планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта, образовательных отношений и системой оценки результатов освоения ООП ООО 

(далее — ВСОКО), выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности, курсов метопредметной направленности, 
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программ воспитания с одной стороны, и системы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования — с 

другой. 

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования 

к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования: 

личностным,включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию 

иличностному самоопределению, сформированность  их  мотивации к  обучению и 

целенаправленной познавательной  деятельности, системы значимых  социальных 

имежличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

игражданские позиции в деятельности, социальные компетенции,  правосознание, 

способностьставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознаниюроссийскойидентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным,включающим освоенные учащимися межпредметные понятия 

иуниверсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные учащимися в ходе изучения учебногопредмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,  

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и  

познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать,аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
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11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы: 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы,лежащейвоснове человеческого общения, формирования 

российскойгражданской,этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 

быть понятым, выражатьвнутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации,обеспечивает: 

- 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, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература": 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

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

средств устной и письменной коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

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

- развитие     навыков     чтения     на     русском      языке (изучающего, 

ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки 

текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать 

его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения;умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления;выявление основных особенностей устной и письменной 

речи, разговорной и книжной речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 

сочинение,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; 
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- 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, развёрнутая 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, 

этикетныхформул;использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли 

эпитетов; 

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

категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и 

их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение 

различать слова категории состояния и наречия;распознавание глаголов, причастий, 

деепричастий и их морфологических признаков; 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа 

слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;анализ текста и 
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распознавание основных признаков текста, умение выделять  тему,основную мысль, 

ключевые слова, микротемы, разбиватьтекст на абзацы,   знатькомпозиционные 

элементы текста;определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика   звуковслова;определение лексического   значения слова, значений 

многозначного  слова, стилистическойокраски  слова,  сферы употребления,  подбор 

синонимов, антонимов; 

- 

делениеслованаморфемынаосновесмыслового,грамматическогоисловообразовательно 

го 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 распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой 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; 
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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 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 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 
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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 соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия(с       использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарныхимплантов),говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся 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: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира 

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; 
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4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Родной язык и родная литература 

Планируемые результаты, указанные для учебных предметов «Родной язык» и 

«Родная литература», достигаются в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература». 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

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

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц  

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и 

родная литература": 

Родной язык: 
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1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка,       основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими,грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и  

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своегодальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества,многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
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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. 

Иностранные языки. 

Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечивает: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки»: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
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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 иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях. 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности,правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям,закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

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

собственнойактивной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы»: 

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

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях          развития человеческого общества          в социальной, 

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

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничноммногоконфессиональном мире; 

3) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской,этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества; 

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

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

5) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российскойгражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества,основ современных научных 

теорийобщественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

уменийдля определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
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4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения 

ипоступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией,её 

осмысление;развитиеспособностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучениюобщественных дисциплин. 

География: 

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

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

необходимости для решения современных практических задаче человечества и своей страны, 

в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном,многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостностинеоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельныхстранах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географическойкарты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения,использования и 

презентациигеографической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

оценивания уровнябезопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формированиепредставлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека;формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и 

информатика"обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика": 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира;возможность привести примеры из 

отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, 

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 
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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 

ктребованию 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, 

нахожденияпроцентногоотношение 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, инструментальных 

вычислений: 

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

десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числамипри 

выполнении вычислений; 

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

решениизадач; 

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 целымотрицательным 
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показателем;выполнение несложных преобразований целых,дробно рациональных 

выражений ивыражений 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 задачиз 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 четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью   инструментов 

для измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 
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оперирование на базовомуровне понятиями: равенство фигур, 

параллельностьиперпендикулярность  прямых,  углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора 

на число, координаты на плоскости; 

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

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

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

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли 
 
 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
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использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм,модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

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

программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и 

циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

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

схемы,графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно- 

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и 

восприятиярельефныхизображений предметов, контурных изображений геометрических 

фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 
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владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных иумениеиспользоватьперсональныесредства 

доступасучетомдвигательных,речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России"обеспечивает: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

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

становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Естественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" обеспечивает: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты,оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
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- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные 

предметы": 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы,обобъективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

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

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

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

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

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания,наблюдения 

физическихявлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых 

и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

механизмов,средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенныхи экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

длярационального природопользования; 
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6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственныхэлектрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 

воздействия наокружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применениемполученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов иэнергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов,описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

Биология: 

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

развитияисторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологическихобъектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере,  

о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической наукии проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека,проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
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4) формирование основ экологической грамотности:способности оценивать 

последствиядеятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живойприроде, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

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

ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах,ихпревращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом 

и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современногоестествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о  

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности:способностью анализировать и 

объективнооценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различныхметодов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 
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7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями   здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в химии 

Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно- 

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интересаи уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России,сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство»: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

ихобщейдуховной культуры,как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов,жанров и стилей 

какматериального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества,выраженной 

вархитектуре,изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека; 
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5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрахвизуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

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

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разныхтехниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

частиихобщей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общихмузыкальных способностейобучающихся,а такжеобразного 

иассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- 

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализамузыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческуюдеятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру,критического восприятия 

музыкальнойинформации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора;воспитание 

музыкальноговкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 
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6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства,элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Технология 

Изучение предметной области «Технология» обеспечивает: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решенияприкладных учебных задач; 

- активноеиспользование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно- 

технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности,проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология»: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества;формирование     целостного     представления     о     техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности,решениятворческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов,правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметамдля решения прикладныхучебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления,преобразования и 

использованияинформации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий,связанных с изучаемыми 

технологиями,их востребованности на рынке труда. 
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Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечивает: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности": 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 
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2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека,создание 

основыдля формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этихзанятий, включать их 

в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физическойкультурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой,форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физическойподготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своихосновных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определятьтренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредствомиспользования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определятьиндивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность 

еёвоздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениямисразной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих,оздоровительных 

икорригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности,состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

техническихдействий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умениемиспользовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на 

развитиеосновных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных системорганизма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 
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формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах,  

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений» 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основепонимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

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

3)понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасностижизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечениинациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

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

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6)формирование установки на здоровый образ жизни,исключающий 

употреблениеалкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7)формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
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8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценнойжизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,техногенного 

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

общества и государства; 

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

опасныхи чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

ихпроявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётомреально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности сучетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития обучающихся. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 
 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной,сущностный вклад каждой 

изучаемойпрограммы в развитие личности учащихся, их способностей. Этот блок 

результатов отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно- 

смысловых установок, 

развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей учащихся средствами различных предметов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 
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2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Эти результаты приводятся в блоке «Выпускник научится» к каждому разделу 

учебной программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», служат для решения 

основных задач образования при получении ООО и необходимы для последующего 

обучения, потенциально достижимы большинством учащихся на уровне, характеризующем  

исполнительскую компетентность учащихся. 

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

выносится на итоговую оценку, которая осуществляется в ходе обучения (с помощью 

оценки и портфолио) и на государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового 

уровняслужит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности получения. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты  

освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности учащихся», «Основы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Второй иностранный язык», «История России», «Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

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

её географических особенностях, знание основных исторических событий развития 
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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; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

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

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, 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 

У обучающегося будут сформированы 
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• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

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

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

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; 



46 
 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, 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. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится 

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

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

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

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и  

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

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

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

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

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
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• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. (Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. (Примечание: результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая 

культура», а также во внеурочной деятельности). 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

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

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке. (Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

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

история», а также во внеурочной деятельности). 
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Создание графических объектов 

Выпускник научится 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

(Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История России», «Всеобщая история», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», а также во внеурочной деятельности). 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. (Примечание: результаты достигаются 

преимущественно в рамках предмета «Музыка», а также во внеурочной деятельности). 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

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

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. (Примечание: результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», 

«Информатика», могут достигаться при изучении и других предметов). 
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Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится 

• 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. (Примечание: результаты достигаются в 

рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится 

• 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. 

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

деятельности). 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится 

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

статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. (Примечание: результаты достигаются преимущественно в 
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рамках естественных наук, предметов «Информатика», «Математика», «Алгебра», «Геометрия»). 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность 

организовывать своё время с использованием ИКТ. (Примечание: результаты достигаются 

преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Информатика»). 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

мыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

редыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
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тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавлени 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формул 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динами-ческие, электронные, в частности 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

целом — мастерство его исполнения; 
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• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 
Система оценки достижения планируемых результатов предусматривает 

использование разнообразных методов и форм, взаимодополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические и лабораторные 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдение). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной ООП ООО 

(далее — система оценки) предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и учащихся. 

Формы оценки достижения планируемых результатов: 

промежуточная аттестация (результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, динамика формирования их способности к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач в рамках урочной и 

внеурочной деятельности и навыков проектной деятельности). Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Промежуточная аттестация осуществляется в формах входного, текущего, четвертного и 

годового оценивания результатов образовательной деятельности. Система промежуточной 

оценки образовательных достижений включает материалы: 

-стартовой диагностики; 

-текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

-промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе 
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-текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку. 

Для проведения промежуточной аттестации применяются следующие виды работ: 

- диктант, сочинение, изложение по русскому языку, 

- контрольные работы по математике и другим предметам, 

- тестирование по русскому языку, математике и другим предметам, 

- защита рефератов, творческих, исследовательских работ и проектов, 

- диагностика предметных образовательных результатов (комплексная работа). 

 итоговая аттестация (уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП ООО, необходимых для продолжения образования). Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников является внешней оценкой. 

Итоговая оценка достижения планируемых результатов по предметам, не выносимым 

на государственную итоговую аттестацию, выставляется по окончанию учебного года, в 

котором заканчивается изучение данного предмета, путем вычисления среднего 

арифметического годовой оценки и оценки диагностической работы по предметному 

содержанию. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования выступают планируемые  

результаты всех изучаемых предметов. Итоговая оценка результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Промежуточная (итоговая) аттестация проводится в конце учебного года (5-9 кл) 

Для оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования в качестве форм 

проведения итоговой аттестации могут использоваться: контрольная работа, комплексная 

работа, защита индивидуального проекта. 

В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений учащихся,  

не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации учащегося и 

индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других 

личностных результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований на основе 

неперсонифииированных процедур. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 



54 
 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

учащимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и 

оценки проектной деятельности приводится в соответствующем разделе ООП ООО. 

Задачи, решаемые системой оценки достижения планируемых результатов 

Направления деятельности педагогического коллектива 

1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

Вести мониторинг достижений планируемых результатов освоения ООП, 

обеспечивать обратную связь с участниками образовательных отношений, выявлять 

проблемы повышения качества образования и пути их решения, разрабатывать 

инструментарий оценки планируемых результатов. 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, реализацию требований к результатам освоения ООП ООО; 

Вести отбор учебного материала с точки зрения духовно-нравственного развития, 

вести мониторинг реализации «Программы воспитания и социализации учащихся». 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО, 

позволяющий вести оценку 

Вести отбор и разработку диагностических материалов для оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатовпредметных, метапредметных и личностных 

результатов основного общего образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в период 

освоения ООП ООО; 

Выработать механизмы оценки динамики индивидуальных достижений учащихся 
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5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

Вести адаптацию (при необходимости — разработку) инструментария для проведения 

стартовой диагностики, текущего и тематического контроля, итоговой оценки достижений 

планируемых результатов по предметам и междисциплинарным программам, проектам. 

Вести разработку форм организации рефлексии 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, как 

основы для оценки деятельности образовательного учреждения и системы образования 

разного уровня. 

Разработать инструментарий для оценки деятельности педагогов и ОУ в целях 

организации системы внутришкольного контроля. 

Информацию о результатах итоговой аттестации выпускников размещать на сайте 

школы, предоставлять службам аккредитации и контроля за деятельностью ОУ, службам 

аттестации педагогических работников. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные УУД» программы формирования УУД, включаемых 

в три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение учащимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения 

и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внутренних и внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению могут быть привлечены школьный 

психолог и специалисты Центра диагностики и консультирования г. Кемерово. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 



56 
 

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

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

данных». В соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна 

проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности учащегося и может использоваться исключительно в целях личностного 

развития обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные УУД», «Коммуникативные УУД», «Познавательные 

УУД»программы формирования УУД, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Мониторинг метапредметных образовательных результатов включает в себя: 

• стартовую диагностику метапредметных образовательных результатов (5 класс, сентябрь- 

октябрь). Результаты стартовой работы фиксируются учителем, оценку в классный журнал не  

фиксирует и не учитывает при выставлении оценок за четверть 

• текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

Для оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования в качестве форм 

проведения итоговой аттестации могут использоваться: контрольнаяВ ходе текущей, 

тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Особенности оценки индивидуального/группового проекта 

Учебный проект выполняется учащимися в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- 

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

При работе над проектами у обучающихся: 

 формируется способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование
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и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п.; 

 повышается уровень предметных знаний и способов действий, проявляющийся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой исполь-зовать имеющиеся знания и способы 

действий;

 формируются регулятивные действия, проявляющиеся в умении самостоятельно 

планировать познавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях;

 формируются коммуникативные действия, проявляющиеся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.

Алгоритм организации проектной деятельности: выбор темы проекта проходит в 

течение 2-х недель в начале учебного года либо каждого полугодия (для проектов 

продолжительностью 1 год, полгода соответственно); 

1) тема проекта утверждается решением методического совета школы; 

2) план реализации проекта разрабатывается учащимися совместно с руководителем проекта; 

3) результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Возможные типы работ и формы их представления: 

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

отчёты о проведённых 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) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 

его защиты: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 
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2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, 

цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащихся в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) 

исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

Требованиях к защите проекта: 

1) происходит в рамках проектных недель (декабрь/апрель) на конференциях классов 

или параллелей, лучшие проекты выдвигаются на школьную конференцию; 

2) оценка проекта производится комиссией, в которую могут быть включены педагоги 

школы и специалисты, не являющиеся работниками школы; 

3) при оценке уровня сформированности навыков проектной деятельности выделяется 

два уровня: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что 

— только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

Содержательное описание 

критериев оценки проектной 

деятельности 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Критерий Базовый Повышенный 

Самостоятельное приобретение 
знаний и решение проблем 

Работа в целом 
свидетельствует о 

способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; 

продемонстрирована 

Работа в целом 
свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 
 способность приобретать логическими операциями, 
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 новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 
понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы 
навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно 
спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 
 некоторые этапы 

выполнялись под контролем 

и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

этапы обсуждения и 
представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 
самостоятельно 

 самоконтроля обучающегося  

Коммуникация Продемонстрированы 
навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и 
пояснена. 

Текст/сообщение 

хорошо 

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 
вызывает интерес. 
Автор свободно 

  отвечает на вопросы 

 

Для оценки индивидуального проекта применяется критериальная система оценки, 

максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. 

«3» (удовлетворительно) 4-6 первичных баллов 

«4» (хорошо) 7-9 первичных баллов 

«5» (отлично) 10-12 первичных баллов 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне (отметка «5»), 

принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх 
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предъявляемых критериев, характеризующих сформированностьметапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 

решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне (отметка «4»), принимается 

при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. При 

условии, что выполнение проекта происходило с нарушениями плана и сроков, в работе и в 

ответах на вопросы по содержанию работы имеются ошибки, проект оценивается отметкой 

«3». 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. Результаты выполнения проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 

направление профильного обучения. 

Введение специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать 

с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в 

текущем учебной деятельности при обучении проектной деятельности. 

Особенности оценки предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО является система знаний: понятия, факты, явления, законы, теории, методы 

специфические для данной предметной области и 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. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого во ФГОС ООО предполагает выделение базового уровня 
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достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Оценка предметных достижений обучающихся производится по 4-х балльной 

системе. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового  

уровня соответствует отметка «3» («удовлетворительно»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень   достижения   планируемых   результатов,   отметка   «4» 

(«хорошо»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5» («отлично»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих учащихся 

и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Подготовка обучающихся, уровень достижений которых ниже базового (низкий 

уровень), оценивается отметкой «2» 

По итогам контроля с обучающимися, не достигшими базового уровня, проводятся 

мероприятия в рамках программы коррекционной работы. 

Описанный выше подход применяется в ходе текущего, промежуточного и итогового 

оценивания предметных результатов. 



63 
 

При анализе предметных результатов следует акцентировать внимание на ошибках,  

которые сделал учащийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение 

вперёд в освоении содержания образования. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения ФГОС ООО а критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 51% заданий базового уровня. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфолио как инструменты динамики образовательных достижений 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников учащихся на бумажных и\или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 

портфолио индивидуальных достижений учащихся. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 
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На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе планируемых 

результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

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

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту проекта; 

• оценок, полученных на государственной итоговой аттестации (далее — ГИА). 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом уровне). Для продолжения обучения на уровне среднего общего образования 

ученик должен продемонстрировать предметные и метапредметные результаты, предъявить 

результаты индивидуальных достижений в форме портфолио. 

Педагогический совет образовательного учреждения рассматривает вопросы о 

результатах освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования и выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании. 

Итоговая аттестация в 9 классе проводится согласно Приказу Минобрнауки России от 

25.12.2013 N 1394 (ред. от 24.03.2016)"Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

образования" 

Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации ООП ООО; 

• особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основного общего образования. 



65 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа развития УУД на уровне основного общего образования 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

 
Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования (далее - 

Программа) направлена на реализацию требований Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала 

основного общего образования; 

Целью программы развития УДД является 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно- 

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Задачами программы формирования универсальных учебных действий являются 

следующие: 
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 Создать необходимые условия для развития универсальных учебных действий 

(личностные, метапредметные, предметные) в образовательном процессе в контексте 

усвоения предметных дисциплин и во внеурочной деятельности. 

 Организовать проектно-исследовательскую деятельность, как приоритетное направление 

работы школы в развитии УУД. 

 Организовать деятельность по развитию ИКТ – компетентности и читательской 

компетенции. 

 Развивать универсальных учебных действий в образовательном процессе в контексте 

усвоения предметных дисциплин. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- ценностный 

и поведенческий компоненты), 

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание) 

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- познавательной 

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

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем  

и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому 

освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества, 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

умения ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; умение действовать с учетом  

позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и «техникой» 

общения, умение определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
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- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата,регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

В сфере развития ИКТ-компетентности обучающиеся: 

- усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках  

информации, 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов). Обучающиеся приобретут 

потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; освоят эффективные приѐмы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 

приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информационного 

пространства. Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

В сфере развития учебно-исследовательской деятельности обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. На практическом уровне в ходе реализации исходного 

замысла овладеют умениями: 

- выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

- принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности, 
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- оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. Обучающиеся получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В сфере развития стратегии смыслового чтения приоритетными будут: работа с 

информацией. При получении основного общего образования на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе – досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У обучающихся будет сформирована потребность в 

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». Обучающиеся 

смогут работать с текстами, восстанавливать текст; выделять главную и избыточную 

информацию текста; преобразовывать информацию, в том числе: - систематизировать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; - выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов, мыслей; - представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно- 

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); - заполнять и дополнять таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком значении термин «универсальные учебные действия» можно 

определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
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Функции универсальных учебных действий включают: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом 

ключевыми целями общего образования, можно выделить: 

1) личностные; 

2) регулятивные (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательные; 

4) коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

- действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе 

ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному 

самоопределению, знания моральных норм, умения выделить нравственный аспект 

поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а также 

ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию 

учащимся своей учебной деятельности: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

- составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 
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- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

-волевая саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия. Целесообразно различать 

общеучебные, включая знаково-символические; логические, действия постановки и решения 

проблем. 

В число общеучебных входят: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область); 

-умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

- составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно- следственных 

связей, построение логической цепи рассуждений,доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками ; 

- определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов; 

– инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение   конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка. Требования к развитию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования отдельных универсальных учебных действий. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как обеспечивает «осознание тесной связи 

между языковыми, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом». Но этот же предмет с помощью другой группы линий 

развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

так как обеспечивает «уместное использование фразеологических оборотов». Также на 

уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию обучающегося, 

поскольку обеспечивает «осознание значимостии чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные универсальные 
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учебные действия. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 

автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Предметы«Иностранный язык», «Второй иностранный язык», наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, 

обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычной компетентности». Но этот же предмет обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствует 

«формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также 

на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные, личностные универсальные учебные действия. 

Предметы «История России» и «Всеобщая история» обеспечивают 

формирование личностных, метапредметных результатов. Знакомство с целостной картиной 

мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она способствует 

«приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию обучающегося. С 

ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные 

действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, 
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чемуспособствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на развитие познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные 

универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». Наконец, формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нём способствует личностному развитию. 

Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» 

направлены, прежде всего, на развитие познавательных и регулятивных универсальных 

учебных действий учебных. Именно на это нацелено «осознание значения математики и 

информатики в повседневной жизни человека; формирование представлений о социаьных, 

культурных исторических факторах становления математической науки». Но наряду с этой  

всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль – 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Развитие регулятивных 

УУД на содержании данных учебных предметов очевидна: обучающиеся планируют этапы 

предстоящей работы, определяют последовательность учебных действий; осуществляют 

контроль и оценку их правильности, производят поиск путей преодоления ошибок, строят 

алгоритм поиска необходимой информации. 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 

Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации». 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обеспечивает развитие личностных УУД «воспитание способности к духовному развитию,  

нравственному самосовершенствованию», «воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию», а так же 

развитиекоммуникативных УУД «активное и адекватное использование речевых средств для 
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решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 

(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров) 

метапредметных учебных действий». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ - 

компетентность». Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» обеспечивает развитие личностных и метапредметных 

универсальных учебных действий. Знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование 

системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях». Формирование оценочного, эмоционального отношения 

к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

применения веществ от их свойств». Химия играет важную роль и в достижении личностных 

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Большую   роль   в   становлении   личности обучающегося   играют предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют 

личностномуразвитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 
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художественного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

действий путём «овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире 

профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют развитию регулятивных универсальных учебных 

действий через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование 

и развитие установок активного, экологически целесообразного, здоровогои безопасного 

образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитиеобучающихся. 

Формированию УУД способствует также внеурочная деятельность, 

организованная в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом 

виде) следующих учебных действий: ознакомление-понимание – применение - анализ- 

синтез - оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 
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2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были содержательными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; - 

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно- 

познавательных и учебно-практических задач.. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами  

и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 
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неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста- 

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать 

и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности учащихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 
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знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий происходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций: 

- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

- ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 

- ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

- ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД используются следующие 

типы задач: 

УУД Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные личностное самоопределение 

развитие Я-концепции 

смыслообразование 

мотивация 
нравственно-этическое 
оценивание 

участие в проектах 
самооценка события, происшествия 

самоанализ 

ролевые игры в рамках тренинга 

дневники достижений 

подведение итогов урока 

выразительное чтение 

мысленное воспроизведение и анализ картины, 

ситуации, книги, фильма 

зрительное, моторное, вербальное восприятие 

живописи, музыки, литературы 

Коммуникативные -планирование и 
осуществление учебного 
сотрудничества с учителем 
и сверстниками 

-постановка вопросов - 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 
сборе информации 

-составление задания партнеру 
-отзыв на работу товарища 
-парная работа по выполнению заданий, 

поиску информации и т.д. 

-групповая работа по созданию проекта, - 

составлению кроссворда и т.д. 

-диалоговое слушание (формулировка 

вопросов для обратной связи) 

 -учет позиции партнера диспуты, дискуссии 
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 -разрешение конфликтов 
-управление поведением 

партнёра — контроль, 

коррекция, оценка его 

действий 

-умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

-передача информации и 

отображение предметного 

содержания 

-задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, расспрос, убеждение, 

приглашение и т.д.) 

-задания на развитие монологической речи 

(составление рассказа, описание, объяснение и 

т.д.) 

-ролевые игры в рамках тренинга 

-групповые игры 

-тренинги коммуникативных навыков 

Познавательные самостоятельное выделение 

и формулирование учебной 

цели; 

информационный поиск; 

знаково-символические 

действия; 

структурирование знаний; 

произвольное и осознанное 

построение речевого 

высказывания (устно и 

письменно); 

смысловое чтение текстов 

различных жанров; 

извлечение информации в 

соответствии с целью 

чтения; рефлексия способов 

и условий действия, их 

контроль и оценка; 
критичность 

задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач 

задания на нахождение отличий, сравнение, поиск 

лишнего, упорядочивание, цепочки, оценивание и 

т.д. 

задания на поиск информации из разных 

источников 
задачи и проекты на проведение эмпирического 
исследования 

задачи и проекты на проведение теоретического 

исследования 
задачи на смысловое чтение 
составление схем-опор 
работа с планом, тезисами, конспектами 

составление и расшифровка схем, 

диаграмм,таблиц 

работа со словарями и справочниками 

Регулятивные планирование 

рефлексия 

ориентировка в ситуации 

прогнозирование 
целеполагание 

оценивание 

принятие решения 

самоконтроль 

коррекция 

маршрутные листы 
парная и коллективная деятельность 
задания,нацеленные на оценку, прикидку и 
прогнозирование результата 
задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (преднамеренные ошибки) 

задания, обучающие пошаговому и итоговому 

контролю за результатами, планированию решения 
задачи и прогнозированию результата 

задания, содержащие элементы проектной и 

исследовательской деятельности 

самоконтроль и самооценка 
взаимоконтроль и взаимооценка 

дифференцированные задания 

выполнение различных творческих работ, 
предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию 

тренинговые и проверочные задания 
подготовка мероприятия (праздника, концерта и 

т.д.), включающая в себя планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения в 
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  выполнении задания, соблюдение графика 
подготовки и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение 

обязанностей и контроль качества выполнения 
работы 

подготовка материалов для школьного сайта, 

школьной газеты, выставки 
ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями 

ведение протоколов выполнения учебного 

задания 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующихдействий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели 

развития УУД не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех 

без исключения учебных предметов в урочной, так и курсов во внеурочной деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

- проектная деятельность; 

- практические занятия; 

- групповая дискуссия; 

- тренинговые упражнения; 

- диагностические процедуры; 

- лабораторная работа; 

- эксперимент; - беседа; 

- игровой практикум; 

- ситуативная беседа-рассуждение; 

- ситуативная беседа-игра; 

- беседа-размышление. 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) , а так же 

форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 
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быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

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

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, обучающиеся овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ учащихся обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут  

быть востребованы практически любые способности обучающихся, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского деятельности учителю важно учесть 

следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 
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или целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию 

виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности будут считаться не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

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

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 
предположений 

 
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта  

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 
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• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инстру-ментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно- 

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• элективные курсы, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса при получении основного общего 

образования. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

Образовательная среда школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т. е. такая среда, которая сформирована на основе разнообразных 

информационно-образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также обеспечивает активную интеграцию информационных 

технологий в образовательный процесс и создает условия для развитии информационной 

компетентности всех участников этого процесса. 

Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является 

насыщенная информационно-образовательная среда образовательного учреждения (далее – 

ИОС). 
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ООП ООО в МБОУ «СОШ №31» ориентирована на уровень полной 

информатизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная 

сеть и (контролируемый) Интернет доступны в помещениях, где осуществляется 

образовательная деятельность, учителя, и другие работники школы обладают необходимой 

профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и методические 

сервисы. При этих условиях идет трансформация уклада школы и образовательного процесса 

со все более полной реализацией требований к результатам освоения образовательной 

программы, задаваемым ФГОС, в том числе – в направлении формирования ИКТ- 

компетентности обучающихся. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

В учебной деятельности можно выделить следующие основные формы 

организации формирования ИКТ-компетентности: 

• на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в учебном 

процессе на уроках и во внеурочной деятельности, 

• при информатизации традиционных форм учебной деятельности, в том числе при участии 

учащихся в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

– тесты, 

– виртуальные лаборатории, 

– компьютерные модели, 

– электронные плакаты, 

– типовые задачи в электронном представлении, 

• при работе над проектами и учебными исследованиями: 

– поиск информации, 

– исследования, 

– проектирование (при работе над проектами и учебными исследованиями применение 

средств ИКТ естественно и зачастую просто необходимо. Поиск информации, обработка 

результатов исследований, оформление отчетов, проведение защит и презентаций – это всѐ 

типовые этапы проектных и исследовательских работ, требующие овладения средствами 

ИКТ) 

– создание ИКТ-проектов, 
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– оформление, 

- презентации, 

• при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

внепредметной активности. В то же время освоение ИКТ-компентентности в рамках 

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 

играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий: 

- Обращение с устройствами ИКТ реализуется в рамках предметов «Информатика» 

- Фиксация изображений и звуков. результаты достигаются преимущественно в рамках 

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

«Физическая культура», «Обществознание», «Химия», «Биология», а также во внеурочной 

деятельности. 

- Создание письменных сообщений. результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История России», 

«Всеобщая история», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

- Создание графических объектов результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История России», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия» 

- Создание музыкальных и звуковых сообщений результаты достигаются преимущественно в 

рамках предмета «Изобразительное искусство», «Музыка» а также во внеурочной 

деятельности. 

- Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Музыка», «Изобразительное искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

- Коммуникация и социальное взаимодействие результаты достигаются в рамках всех 

предметов, а также во внеурочной деятельности. 

- Поиск и организация хранения информации результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «История России», «Всеобщая история» «Литература», «Технология», 

«Информатика» и других предметов. 

- Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании результаты 

достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» 
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- Моделирование, проектирование и управление результаты достигаются преимущественно в 

рамках естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия» «Информатика», «Обществознание». 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

I. Перечень и описание основных элементов ИКТ- компетенций и инструментов их 

использования 

 

Элементы ИКТ-компетентности Описание инструментов их использования  

Обращение с ИКТ- 

устройствами 

Включение и выключение компьютеров и других 

средств ИКТ. 

Освоение базовых операций с компьютером и 

другими средствами ИКТ. 

Определение оборудования, установленного в 

компьютере. 

Работа в файловом менеджере. 

Создание файлов и папок. 
Установка и удаление программ 

Создание документов и 

печатных изданий 

Создание и редактирование текстовых документов. 

Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, 

выравнивание абзацев. 

Размещение и оформление в документах элементов 

страницы: заголовки, текст, эпиграфы, иллюстрации. 

Редактирование иллюстраций. 

Оформление и редактирование ячеек, строк и 

столбцов таблицы. 

Создание и оформление схем. 

Создание и применение стилей. 

Создание сносок, колонок. 

Создание 
мультимедийной 

продукции 

Создание изображений для различных целей. 
Редактирование размера и разрешения изображения. 
Изменение композиции фотографии. 

Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 

Ретуширование дефектов различными способами. 

Создание видеофильмов для различных целей. 

Применение кодеков и форматов. 

Создание сценариев и выполнение раскадровки. 
Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 

Использование переходов при монтаже. 

Добавление титров разного вида. 

Подбор и применение видеоэффектов. 

Выбор и добавление в проект звука. 

Создание электронных 

изданий 

Создание собственных веб-страниц и редактирование 

существующих. 

Ориентирование в многообразии стилей оформления 

веб-страниц. 

Превращение эскиза будущей веб-страницы в html- 
документ. 

Оформление веб-страниц с использованием таблиц. 

Иллюстрирование веб-страниц. 
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 Создание навигации между несколькими страницами. 

Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц 

стилей (CSS). 

Общение в сети 

Интернет 

Создание своего образа в сети Интернет. 

Соблюдение правил сетевого общения. 

Реагирование на опасные ситуации; 

Ведение беседы в заданном формате; 

Умение придерживаться темы; 

Распознавание провокаций и попыток манипуляции со 

стороны собеседников. 

Выступление с 

компьютерным 

сопровождением 

Сбор и структурирование материал, продумывание 

плана и сценария выступления. 

Систематизация информации, представление 

различных точек зрения и своего взгляда по теме 

выступления. 

Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих 

теме. 

Использование библиотеки шаблонов оформления и 

создание своего авторского стиль оформления. 

Создание презентации, подготовка для нее текста, 

рисунков, анимации, видео, диаграмм, таблиц. 

Импортирование объектов из других приложений. 

Оснащение презентации удобной навигацией, в том 

числе для ответов на вопросы (управляющие кнопки, 

гиперссылки). 

Знание и применение правил верстки материала на 

странице. 

Создание оглавления с гиперссылками и списка 

литературы. 

Управление сменой слайдов на экране проектора 

автоматически и вручную. 

 

Поиск информации Постановка информационной задачи. 

Определение источников информации. 

Осуществление поиска с помощью специальных 

средств. 

Систематизация получаемой информации в процессе 

поиска и ознакомления. 

Решение задачи с помощью полученной информации. 

Организация найденной информации 

 

Моделирование Построение информационной модели. 
Проведение численного эксперимента. 

Визуализация полученных данных. 

Исследование модели. Выдвижение гипотез. 

Совершенствование модели. 

Математические и статистические вычисления в 

процессе моделирования. 
Поиск решения в процессе моделирования. 
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Хранение и обработка 

больших объемов 

данных 

Структурирование информации посредством таблиц. 

Составление запросов к табличным базам на выборку 

информации. 

Составление запросов для получения количественных 

характеристик данных. 

Составление запросов на добавление, модификацию и 

удаление данных. 

Использование визуального конструктора запросов. 

Самостоятельное проектирование базы данных. 

Управление личными 

проектами 

Постановка целей и их достижение. 
Определение последовательности выполнения дел. 

Планирование текущей деятельности, включая 

учебную. 

Различение мечты и цели и превращение. 
Классификация текущих задач по критериям 

важности/срочности, жесткости/гибкости. 

Планирование пути реализации личных проектов, 

выделение в больших задачах, подзадач. 

Организация списка текущих. 

Использование компьютерных инструментов для 

планирования дел и повышения интенсивности и 

качества умственного труда. 
 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовка 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного 

предмета или на межпредметной основе 

Обращение с устройствами ИКТ. 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

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

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

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

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

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

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

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
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• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Фиксация изображений и звуков. 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

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

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Создание графических объектов. 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
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• 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. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений. 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

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

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Выпускник научится: 

• 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; 
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• 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. 

Поиск и организация хранения информации. 

Выпускник научится: 

• 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. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Выпускник научится: 

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

статистической и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Моделирование, проектирование и управление. 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
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Важную роль в развитии УУД в основной школе играет внеурочная и 

внешкольная деятельность обучающихся, которая становится возможна в результате 

взаимодействия с различными социальными партнерами: 

 

Социальные 

партнеры 

Формы 

взаимодействия 

Формируемые и развиваемые УУД 

МБОУ ДО «Центр ДОД 

им. В.Волошиной» 

МБОУ ДО «Городской 

ЦДТТ г.Кемерово» 

Кружки по интересам Познавательные: умение работать с 

информацией; структурировать знания; 

самостоятельно создавать способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные: умение вести 

обсуждение в коллективе, продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми 

Личностные: способность обучающихся к 

саморазвитию, формирование социальных 
и межличностынх отношений 

Детская железная Общественно-полезные Личностные: формирование представления 

о трудовой деятельности, уважения к труду 

и его результатам; ознакомление с миром 

профессий, их социальной значимостью и 

содержанием Познавательные: развитие 

умения осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 
письменной форме 

дорога, городская и практики, поисковые и 

областная станция научные исследования 

юных техников,  

планетарий КемГУ  

Музей археологии, 

этнографии и экологии, 

Кемеровский областной 

краеведческий музей, 

музей-заповедник 

«Красная  горка», 

Школа-музей- 

заповедник «Томская 

писаница», музеи школ 

города 

Экскурсии, конкурсы, 

научно-поисковые 

исследования 

Личностные:  воспитание  патриотизма, 

любви и уважения к малой Родине, чувства 

гордости за ее прошлое и настоящее; 

осознание    своей       этнической 

принадлежности,  знание   истории и 

культуры  своего    края;    развитие 

эстетического сознания  черезосвоение 

художественного наследия народов России, 

творческой деятельности  эстетического 

характера; развитие чувства прекрасного в 

процессе  обсуждения   современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе 

профессиональное,         жизненное 

самоопределение и построение жизненных 

планов; достижение взаимопонимания в 

процессе общения  с другими  людьми, 

установления межличностных контактов 

Познавательные: готовность и умение 

осуществлять         индивидуальную и 

совместную проектную работу 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

Библиотеки города Конкурсы Личностные: формирование основ 
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  экологического сознания и необходимости 

ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; развитие таких 

качеств, как воля, целеустремленность 

Городская, областная 

станция юных 

натуралистов 

Экскурсии, конкурсы Личностные: формирование основ 

экологического сознания и 

необходимостиответственного, бережного 

отношения к окружающей среде, 

профессиональное,  жизненное 

самоопределение и построение жизненных 

планов 

 

МБОУ «СОШ №31» имеет давнюю традицию учебного и социального 

взаимодействия с учреждениями среднего профессионального и высшего образования. 

Школа активно сотрудничает Кемеровский горнотехнический техникум; Техникум 

информационных технологий, экономики и права Кемеровского института РЭУ имени Г.В. 

Плеханова; Среднетехнический факультет, КемТИПП Сибирский политехнический 

техникум Кемеровский Государственный университет Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ), РЭУ им. Г.В. Плеханова 

(ФИЛИАЛ), техникумом народных промыслов, педагогическим колледжем. Взаимодействие 

с данными учреждениями осуществляется в плане проведения бесед, встреч, научно- 

практических конференций, конкурсов, что дает возможность для развития личностных УУД 

(способность обучающихся к личному самоопределению, сформированности их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности) 

Общие рекомендации: 

1. Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности необходимо 

привлекать к руководству этими видами деятельности не только учителей, но и других 

консультантов, экспертов и научных руководителей. Это позволит реализовать 

индивидуальную образовательную траекторию максимально большого числа обучающихся, 

проявляющих самые разнообразные познавательные интересы. 

2. В качестве организаций для привлечения консультантов и руководителей, а также 

экспертов целесообразно использовать сотрудников тех из них, с которыми у школы есть 

договоры о сотрудничестве (вузы, Советы ветеранов и т.п.). Проектная и учебно- 

исследовательская деятельность будет способствовать координации работы по исполнению 

договоров. 

3. Привлекать родителей обучающихся, которые желают участвовать в организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, и по своей квалификации могут этим 

заниматься. Необходимо вести организационную работу по выявлению всех лиц, которые 

могут быть в роли консультантов, экспертов и научных руководителей. 
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Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в 

образовательной деятельности определяются следующими взаимодополняющими 

положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая цель 

образовательной деятельности, определяющая его содержание и организацию. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

должны учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с 

учетом предметного содержания учебной дисциплины. 

3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разныхпредметных дисциплин. 

4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням 

выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия). 

5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование 

заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности, 

критичности, освоенности). 

6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность 

образовательной деятельности в целом, в частности – качество усвоения знаний и 

предметных умений, формирование образа мира и основных видов компетенций учащихся,  

включая социальную и личностную компетентности. 

7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий быть 

положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий - учебное 

сотрудничество. При получении основного общего образования обучающиеся активно 

включаются в совместные занятия. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

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

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимо-понимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включѐнного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность. Под совместной деятельностью понимается обмен 

действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и обучающимися и между самими обучающимися в процессе учебной 

деятельности. Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. Совместная учебная деятельность 

характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы, 

определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать 

свою деятельность в зависимости от изменившихся условий ее совместного осуществления, 

понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
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• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

 
Под групповой формой обучения понимают такую форму организации учебной 

деятельности, при которой на базе класса создаются небольшие рабочие группы (3-5 

учащихся) для совместного выполнения учебного задания. 

Цель групповой работы: активное включение каждого ученика в процесс 

усвоения, повышение успешности решения проблемы, развитие в процессе совместной 

деятельности когнитивных (интеллектуальных) и личностных образований (структур). 

Работа в группе развивает у участников способность приспосабливаться к 

различным условиям деятельности и к разным деловым партнерам. Учитель должен 

обладать достаточной компетентностью в работе с межличностными конфликтами. Виды 

групповой работы: работа в парах, снежный ком и др. Во время работы обучающихся в 

группах учитель может занимать следующие позиции — руководителя, «режиссера» группы; 

выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и 

оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный 

и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

главным становится выработка умения договориться, умения общаться. 

Разновозрастное сотрудничество. Особое место в развитии коммуникативных и 

кооперативных компетенций школьников может принадлежать такой форме организации 

обучения, как разновозрастное сотрудничество. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся. Она создает условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления. 

Рефлексия. В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные 

мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. В 

конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 
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• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться еще?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Естественны и органичны дискуссии между учениками в контексте проектных 

форм деятельности, направленных на решение конкретной проблемы (задачи) или создание 

определённого продукта. Для них характерно совместное планирование деятельности 

учителем и учащимися. Существенно то, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. 

Немалую роль в развитии коммуникативной деятельности учащихся играет и 

характер сотрудничества с учителем. 

Информационно-методическое сопровождение развития УУД у учащихся 

содержит описание типовых задач по предметам, способствующих формированию УУД. В 

рамках методической работы осуществляется повышение профессиональной компетенции по 

формированию УУД. Подготовка кадров для формирования УУД подразумевает 

осведомленность и владение технологиями развития УУД. 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки качества образования ОУ представляет собой совокупность 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного процесса и 

строится в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. 
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Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденцийразвития 

системы образования; уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

• стартовая диагностика; 

• промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

• практикумы во внеурочной деятельности; 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 

сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию личностных, 

метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и состава 

инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим 

положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность 

методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической 

направленности методик, адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и 
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уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

обучающихся, надежность применяемых методик, профессиональная компетентность и 

специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и 

развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 

поколения для своевременной коррекции образовательного пространства школы. Задачи 

мониторинга: • определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; • 

внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся при получении 

основного общего образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

1. Метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое сопровождение, 

содержание основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые 

проекты в рамках внеклассной деятельности) 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся происходит 

постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в начальной школе, 

к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует развитию у 

обучающихся готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, 

оказывает положительное влияние на сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 

пространства проводят: 

 Администрация МБОУ «СОШ № 31»; 

 Педагог-психолог школы; 

 Методические объединения учителей-предметников; 

 Методическое объединение классных руководителей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование; 

 сбор информации; 

 собеседование; 
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 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и педагогов; 

 карты наблюдений внеурочной деятельности; 

 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

 административные контрольные работы и тесты; 

 типовые задачи; 

 образовательные события; 

 лист самооценки в составе портфолио ученика. 

 психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением 

измеряется с помощью психодиагностических методик. Психологические рекомендации 

педагога-психолога позволят учителю своевременно вносить коррективы в свою 

профессиональную деятельность. 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития обучающегося меняется 

при переходе от уровня к уровню обучения; 

• возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении 

типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

 
Мониторинг сформированности и развития УУД 

 
 

УУД Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

форсированности УУД 

1. Личностные УУД: 
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умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения 

учащимся своего места в обществе и в жизни в целом 

5 класс: 
1. Ценить и принимать следующие «добро», 

«терпение», «любовь к России к своей малой 

родине», «природа», «справедливость», 

«желание понимать друг друга, «доверие к 

людям», «милосердие», «достоинство»; 

2. Уважение к своему народу, развитие 

толерантности; 

3. Освоения личностного смысла учения, 

выбор дальнейшего образовательного 

маршрута; 

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков 

героев художественных текстов 

общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей гражданина России; 

5. Выполнение норм и требований школьной 
жизни и обязанностей ученика; знание прав 
учащихся и умение ими пользоваться. 

урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

-этические 

лекции, 

диспуты; 

-тематические 

турниры 

знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 
- 

сотрудничеств 

о 

• Диагностический 

опросник 

«Личностный 

рост» 

• Личностный 

опросник 

«ОТКЛЭ» 

Н.И.Рейнвальд 

• Анкета 
«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе». 

6 класс: 
1.Создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и 

границах России, ее географических 

особенностях, знание основных исторических 

событий развития 

государственности и общества; 

2.Формирование образа социально – 

политического устройства России, 

представления о ее государственной 

организации, символике, знание 

государственных праздников; 

3. Уважение и принятие других народов России 

и мира, 

Межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

4. Гражданский патриотизм, любовь к Родине, 
чувство гордости за свою страну; 

5. Участие в школьном самоуправлении в 

пределах 

возраста (дежурство в классе и в школе, 

участие в детский общественных 

организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

-этические 

беседы, 

лекции, 

диспуты; 

тематические 

вечера 

турниры 

знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничеств 

о; - 

психологическ 

ие 

тренинги 

• Диагностический 

опросник 

«Личностный 

рост» 

• Пословицы 

(методика 

С.М.Петровой) 

• Методика 
«Психологическая 

культура личности» 

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 

7 класс: 
1.знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических 

группах России; эмоциональное 

положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические 

беседы, 

- лекции, 

Диагностический 

опросник 

«Личностный 

рост» 

• Анкета «Ценности 

образования» 
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2. уважение личности, ее достоинства, 
доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовно 

противостоять им; 

3.уважение ценностей семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

диспуты; - 
тематически 

тье вечера, - 

турниры 

знатоков 

этики; 
- совместная 

 

4.умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения, конструктивн 

разрешение конфликтов. 

деятельность 

ое , 

сотрудничес 
тво; 

 - 
психологиче 
ские 

практикумы. 

8 класс: 
1.освоение общекультурного наследия России 

и общемирового культурного наследия; 

2.экологическое сознание, признание высокой 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 
-этические 

• Диагностический 
опросник 

«Личностный 
рост» 

ценности жизниво всех ее проявлениях, знание 
основных принципов и правил, отношения к 

беседы, 
- лекции, 

• Опросник 
профильно- 

природе, знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий, правил 
диспуты; 
-тематические 

Ориентационной 
компетенции 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 
3.сформированность позитивной моральной 

самооценки и моральных чувств – чувства 

гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда при их нарушении; 

4.устойчивый познавательный интерес и 

становление 

вечера, 
- турниры 

знатоков 

этики; - 

совместная 

деятельность, 

сотрудничеств 

(ОПОК) 

С.Л.Братченко 

• Определение 

направленности 

личности 

(ориентационная 

анкета) 

смыслообразующей функции познавательного 
мотива; 

о- участие в 

социальном 

 

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

проектировани 
и; 

 

9 класс: 

1. знание основных положений Конституции 

РФ, основных прав и обязанностей 

урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

Диагностический 

опросник 

«Личностный 

рост» 

• Карта 

самодиагностики 

степени готовности 

к 

выбору профиля 

обучения 

• Анкета «Ценности 

образования» 

• 

Модифицированны 

й 

Вариант 

«Самоактуализацио 

нного теста» 

гражданина, ориентация в правовом 
пространстве государственно-общественных 

-этические 

лекции, 
отношений; 
2. сформированность социально-критического 

диспуты; 
-тематические 

мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, 

турниры 

знатоков 
установление взаимосвязи между 
общественно-политическими событиями; 

этики; 
-совместная 

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

деятельность, 

сотрудничеств 
конвенционального характера морали; 
сформированность потребности в 

о; 
- участие в 

самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

готовность к выбору профильного 

социальном 

проектировани 
и. 
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образования; умение строить жизненные 

планы с учетом конкретных социально- 

исторических, политических и экономических 

условий. 

  

2. Регулятивные УУД: умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс: -творческие • Тест-опросник для 
1. постановка частных задач на усвоение готовых учебные определения уровня 

знаний и действий (стоит задача понять, задания, самооценки 

запомнить, воспроизвести) практические (С.В.Ковалев) 

2. использовать справочную литературу, ИКТ, работы; • Диагностика 

инструменты и приборы; -проблемные коммуникативного 

3. умение самостоятельно анализировать условия ситуации; контроля 

достижения цели на основе учета выделенных -проектная и (М.Шнайдер) 

учителем ориентиров действий в новом учебном исследовательс  

материале; кая  

 деятельность.  

6 класс: -творческие • Тест-опросник для 
1. принятие и самостоятельная постановка новых учебные определения уровня 

учебных задач (анализ условий, выбор задания, самооценки 

соответствующего способа действий, контроль и практические (С.В.Ковалев) 

оценка его выполнения) работы; • Диагностика 

2. умение планировать пути достижения -проблемные коммуникативного 

намеченных целей; ситуации; контроля 

3. умение адекватно оценить степень -проектная и (М.Шнайдер) 

объективной и субъектной трудности исследовательс  

выполнения учебной задачи; кая  

4. умение обнаружить отклонение от эталонного деятельность.  

образца и внести соответствующие коррективы в   

процесс выполнения учебной задачи;   

5. принимать решения в проблемной ситуации на   

основе переговоров.   

7 класс: 
1. формирование навыков целеполагания, 

включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную; 

2. формирование действий планирования 
деятельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами 

управления временем (тайм-менеджмент) 

3. адекватная оценка собственных возможностей 

в отношении решения поставленной задачи. 

-творческие 

учебные 

задания, 

практические 

работы; - 

проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательс 

кая 
деятельность. 

• Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

8 класс: - творческие • Тест-опросник для 
1.умение анализировать причины проблем и учебные определения уровня 

неудач в выполнении деятельности и находить задания, самооценки 

рациональные способы их устранения; практические (С.В.Ковалев) 

2.формирование рефлексивной самооценки работы; - • Диагностика 

своих возможностей управления; проблемные коммуникативного 

3.осуществлять констатирующий и ситуации; - контроля 
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предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия. 

проектная и 

исследовательс 

кая 

деятельность. 

(М.Шнайдер) 

9 класс: -творческие • Тест-опросник для 
1. умение самостоятельно вырабатывать и учебные определения уровня 

применять критерии и способы задания, самооценки 

дифференцированной оценки собственной практические (С.В.Ковалев) 

учебной деятельности; работы; • Диагностика 

2. самоконтроль в организации учебной и -проблемные коммуникативного 

внеучебной деятельности; 3.формирование ситуации; контроля 

навыков прогнозирования как предвидения -проектная (М.Шнайдер) 

будущих событий и развития процесса; -  

4.принятие ответственности за свой выбор исследовательс  

организации кая  

своей учебной деятельности. деятельность.  

3. Познавательные УУД 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем 

5 класс: -задания • Предметные тесты 

1. самостоятельно выделять и формулировать творческого и • Срезовые 

цель; поискового контрольные 

2. ориентироваться в учебных источниках; характера работы 

3.отбирать и сопоставлять необходимую -учебные • Специальные 

информацию из разных источников; проекты и срезовые 

4. анализировать,сравнивать, структурировать проектные тесты 

различные объекты, явления и факты; задачи, • Педагогическое 

5. самостоятельно делать выводы, моделирование; наблюдение 

перерабатывать информацию, преобразовывать -дискуссии, • Контроль 

ее, представлять информацию на основе схем, беседы, выполнения 

моделей, сообщений; наблюдения, домашних заданий 

6. уметь передавать содержание в сжатом, опыты,  

выборочном и развернутом виде; практические  

7. строить речевое высказывание в устной и работы;-  

письменной форме; сочинения на  

8. проводить наблюдение и эксперимент под заданную тему  

руководством учителя. и  

 редактирование  

 ;  

 -смысловое  

 чтение и  

 извлечение  

 необходимой  

 информации.  

6 класс: -дискуссии, • Предметные тесты 
1. выбирать наиболее эффективных беседы, • Срезовые 

способов решения задач в зависимости от наблюдения, контрольные 

конкретныхусловий; опыты, работы 

2. контролировать и оценивать процесс и практические • Специальные 

результат деятельности; работы; срезовые 

3. овладеть навыками смыслового чтения как -сочинения на тесты 

способа осмысление цели чтения и выбор вида заданную • Педагогическое 

чтения в зависимости от цели; тему и наблюдение 

4. извлечение необходимой информации из редактирован  
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прослушанных 
текстов различных жанров; 
5. определение основной и второстепенной 

информации; 

6. давать определения понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

7. осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

ие; • Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

7 класс: 
1. свободно ориентироваться и воспринимать 

тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового 

стилей; 

2. понимать и адекватно оценивать язык средств 

массовой информации; 

3. умение адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание текста; 

4.составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста 

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

5.создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

6.умение структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых 

-задания 

творческого и 

наблюдения, 

опыты, 

практические 

работы; - 

сочинения на 

заданную тему 

и 

редактирование 

; смысловое 

чтение 

• Предметные тесты 
• Срезовые 

контрольные 

работы 

• Специальные 

срезовые 

тесты 

• Педагогическое 

наблюдение 

• Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

событий.   

8 класс: -задания • Предметные тесты 
1. анализ объектов с целью выделения признаков творческого и • Срезовые 

(существенных, несущественных); поискового контрольные 

2. синтез как составление целого из частей, в том характера работы 

числе самостоятельно достраивая, восполняя проблемные • Специальные 

недостающие компоненты; ситуации срезовые 

3. выбор оснований и критериев для сравнения, - учебные тесты 

сериации, классификации объектов, проекты и • Педагогическое 

самостоятельно выбирая основания для проектные наблюдение 

указанных логических операций; задачи, • Контроль 

4.осуществлять выбор наиболее эффективных моделирование; выполнения 

способов решения задач в зависимости от -дискуссии, домашних заданий 

конкретных условий; беседы,  

5. обобщать понятия – осуществлять логическую наблюдения,  

операцию перехода от видовых признаков к опыты,  

родовому понятию, от понятия с наименьшим практические  

объемом к понятию с большим объемом; работы; -  

6. работать с метафорами – понимать переносной сочинения на  

смысл выражений, понимать и употреблять заданную тему  

обороты речи, построенные на скрытом и  

уподоблении, образном сближении слов. редактирование  

 ; -смысловое  

 чтение  

9 класс: моделирование 
; 

• Предметные тесты 
• Срезовые 
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1.умение строить классификацию на основе -дискуссии, 
беседы, 

вязенйа,блюдения, 

тв;опыты, 

к практические 

нымработы; - 

сочинения на 

заданную 

тему и 

гор,едактирован 

ие;- 

смысловое 
чтение 

контрольные 

дихотомического деления (на основе отрицания); работы 

2.умение устанавливать причинно-следственных с • Специальные 

строить логические цепи рассуждений, доказатель срезовые 

3.выдвижение гипотез, их обоснование через поис тесты 

решения путем проведения исследования с поэтап • Педагогическое 

контролем и коррекцией результатов работы; наблюдение 

4.объяснять явления, процессы, связи и отношения • Контроль 

выявляемые в ходе исследования; выполнения 

5.овладение основами ознакомительного, изучающ домашних заданий 

усваивающего и поискового чтения.  

4. Коммуникативные УУД: 

умение общаться, взаимодействовать с людьми 

5 класс: 
1. участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи; 

3. выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

5.критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

- групповые 
формы работы; 
- беседы, игры, 

сочинения; 

- КТД, 

дискуссии 

- 
самоуправлени 

е; 

конференции; 

- игры – 

состязания, 

игры – 

 

6. предвидеть последствия коллективных 
решений. 

конкурсы. 

6 класс: групповые  
1. понимать возможности различных точек формы работы; 

зрения, которые не совпадают с собственной; - беседы, игры, 

2. готовность к обсуждению разных точек сочинения; 

зрения и выработке общей (групповой позиции); - КТД, 

3. определять цели и функции участников, дискуссии; - 

способы их взаимодействия; самоуправлени 

4. планировать общие способы работы группы; е; 
5. обмениваться знаниями между членами - конференции; 

группы для принятия эффективных совместных - игры – 

решений; состязания, 

6. уважительное отношение к партнерам, игры 

внимание к личности другого. – конкурсы. 

7 класс: групповые  
1. умение устанавливать и сравнивать разные точки формы работы; 

зрения, прежде чем принимать решение и делать - беседы, игры, 

выбор; сочинения; 

2. способность брать на себя инициативу в - КТД, 

организации дискуссии; 
совместного действия; - 

3. готовность адекватно реагировать на нужды самоуправлени 

других, оказывать помощь и эмоциональную е; 

поддержку партнерам в процессе достижения  

общей цели совместной деятельности;  
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4. использовать адекватные языковые средства дл 

отражения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

- 
конференции; 
- игры – 

состязания, 

игры-– 

конкурсы; - 

психологичес 

кие 

практикумы 

и тренинги. 

 

8 класс: 
1.вступать в диалог, участвовать в коллективном 

групповые 
формы работы; 

 

обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими синтаксическими формами 

родного языка; 

2. умение аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом; 

3. способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

4. устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 
5. адекватное межличностное восприятие 

- беседы, игры, 

сочинения; 

- КТД, 

дискуссии; 

- 
самоуправлени 

е; 
- конференции;- 
игры – 

состязания, 
игры 

– конкурсы. 

партнера.  

9 класс: 
1. разрешать конфликты через выявление, 
идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение 

групповые 
формы работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

• Тест 
коммуникативных 

умений 

Л.Михельсона 

конфликта, принимать решение и реализовывать 

его; 

2. управлять поведением партнера через 

контроль, 

коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 
3. интегрироваться в группу сверстников и 

- КТД, 

дискуссии; 

- 
самоуправлени 
е; 

- конференции; 

• Методика 
«Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 

строить продуктивное взаимодействие с людьми 

разных возрастных категорий; 
4. переводить конфликтную ситуацию в 
логический план и разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий; 

5.стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 
6.речевое отображение (описание, объяснение) 

игры – 
состязания, 

игры-– 
конкурсы; 

психологически 
е 

практикумы, 

тренинги, 

ролевые игры. 

 

содержания совершаемых действий в форме 
речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно- 
практической или иной деятельности как в 

форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи (внутреннего 

говорения), служащей этапом интериоризации – 

  

процесса переноса во внутренний план в ходе   
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усвоения умственных действий и понятий.   

   

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 
Структура рабочих программ учебных предметов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2. Содержание учебного предмета, курса 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
 

Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельности: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности 

3. Тематическое планирование. 

 
Содержание учебных предметов по обязательным предметам основного общего 

образования в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов, курсов: 

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 5-9 классы, 

сост. Кемерова Ю.С. 

2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 5-9 классы, 
сост. Дегтярева О.П. 

3. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык» 5-9 классы («Английский язык», сост. Турова Ю.А., Васинская И.А., 

Боданец В.В.; «Немецкий язык», сост. Мальцева В.С., Руднева А.Е.). 

4. Рабочая программа по учебному предмету «История России» 6-9 классы, сост. 

Конобейцева О.О. 

5. Рабочая программа по учебному предмету «Всеобщая история»  5-9 классы, сост. 
Конобейцева О.О. 

6. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 5-9 классы, сост. 

Конобейцева О.О. 

7. Рабочая программа по учебному предмету «География» 5-9 классы, 

сост. Старченко В.Н., Пудиков Г.В. 

8. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 5-6 классы, 

сост. Качалова И.В. 

9. Рабочая программа по предмету «Алгебра» 7-9 класс, сост. Качалова И.В. 

10. Рабочая программа по предмету «Геометрия» 7-9 класс, сост. Качалова И.В. 
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11. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 7-9 

классы (5-6 классы представлены через часть, формируемую 
участниками образовательных отношений), сост. Кашутина К.П. 

12. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 7-9 классы, сост. Орлова 

И.Ю. 

13. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 5-9 классы, сост. 

Долбин Г.В. 

14. Рабочая программа по учебному предмету 

«Химия» 8-9 классы,сост. ЛаншаковаЕ.М. 

15. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 5-8 классы,сост. Редькина Н.М. 

16. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 5-7 класс, сост. 

Подольская И.Е. 

17. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 5-8 

классы, сост. ПанасюкИ.М., Рубанникова А.С., Зюзин А.Н. 
18. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая 
культура» 5-9 классы,Погуляева Н.В., Жарков А.П., Потапенко 
В.В. 

19. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 7-9 классы (5-6 класс представлены через часть, 

формируемую участниками образовательных отношений), сост. Зюзин 

А.Н., Скуратов Д.В. 

Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности: 

1. «Баскетбол» - 5-9 класс, составитель Погуляева Н.В. 

2. «Футбол» - 5-9 класс, составитель Ерофеева С. П. 

3. «Волейбол» - 5-9 класс, составитель Жарков А.П. 

4. «Тайны русского языка» - 5-7 класс, составитель Кемерова Ю.С. 

5. «Юный библиотекарь» - 5-6 класс, составитель Копылова З.В. 

6. «Умелые ручки» - 5-9 класс, составители Панасюк И.М., Рубанникова А.С. 
7. «Традиции культур» - 5-7 класс, составители Турова Ю.А., 

Соколюк И.С. (англ.яз);Мальцева В.С., Руднева А.Е. (нем.яз.) 

8. «Веселый карандаш» - 5-8 класс, составитель Редькина Н.М. 

9. «Здесь Родины моей начало» - 5-9 класс, составитель Конобейцева О.О. 

10. «Я - Кемеровчанин»- 5-9 класс, составитель Такмаков С.И. 

11. «Юные инспектора движения» - 5-7 класс, составитель Чернова З.Ф 

12. «Психология общения» - 5-9 класс, составитель Огородникова М.В. 

13. «Умники и умницы» -5-9 класс, составитель Качалова И.В. 

14. «Путешествие в страну Геометрию» -5-9 класс, составитель Качалова И.В. 

15. «Инфознайка» - 5-9 класс, составитель Кашутина К.П. 

16. «Микромиры» - 5-7 класс, составитель Долбин Г.В. 

17. «Юный астрофизик»-5-9 класс, составитель Пырсикова Л.В. 

18. «Познай себя» - 7 класс, составитель Симон И.Ю. 

19. «Путешествие по континентам» - 5-7 класс, составитель Пудиков Г.В. 

 

 

 
2.3 Программа воспитания 

Особенности организуемого в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№31имени В.Д. Мартемьянова» воспитательного процесса 

 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 имени В.Д. 



Мартемьянова» находится в Центральном районе города Кемерово. В шаговой 

доступности располагаются ЦДТ Центрального района, Кемеровская областная 

библиотека для детей и юношества, Областной центр технического творчества, 

ГИБДД. Школа тесно сотрудничает с рядом учреждений допобразования, 

учреждений культуры и спорта, общественными организациями. Основная цель 

сотрудничества – расширение условий для всестороннего развития личности 

учащегося, создание благоприятной пространственно - развивающей среды, 

способствующей их успешной социализации. 

В школе реализуются дополнительные образовательные программы 

«Предшкольная подготовка» и «Углубленное изучение отдельных предметов» (по 

выбору обучающихся). 

В школе работает 65 педагогов, в том числе педагог-психолог, два 

педагога- организатора, социальный педагог. 

МБОУ «СОШ №31» является базовой площадкой КРИПК и ПРО для 

проведения уроков физической культуры и НМЦ для проведения конкурса 

«Самый классный классный». 

В школе создан Мемориальный музей имени абсолютного чемпиона мира 

по высшему пилотажу, заслуженного мастера спорта СССР, кавалера ордена 

Трудового Красного знамени, Почетного гражданина города Кемерово 

Владимира Давыдовича Мартемьянова. В 2019 году музей получил звание 

лауреата конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лидер в области 

духовно-нравственного и патриотического воспитания». 

На территории школы есть теплица, приусадебный участок, спортивная 

площадка. Население микрорайона неоднородно по своему  социальному 

составу. Примерно 

15%-пенсионеры, 21%- дети до 18 лет, 45%- граждане  трудоспособного 

возраста, из которых большинство являются служащими и рабочими городских 

предприятий. Однако,  десятая часть  трудоспособного населения – безработные 

и домохозяйки. Контингент обучающихся разнообразный. В школе обучаются 

дети, семьи которых проживают в самыхразных микрорайонах города Кемерово. 

 
2.3.3. Цель и задачи воспитания 

 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную,  осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный  в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек), цель воспитания в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №31 имени В.Д. Мартемьянова» – личностно1е11 
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развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые  общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующиетрем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут. 

К наиболее важным целевым приоритетам относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности  помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 
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без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроенияи оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень  среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных  на  пользу  своему  родному  городу  или 

селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных  ситуаций в  школе, дома или на 
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улице; 

- опыт самостоятельного  приобретения новых  знаний, проведения 

научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях,волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения исамореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствоватьрешение следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной  деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7)  реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал. 

 
2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется  в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 



1. Модуль «Классное руководство» 
 
 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

НОО 

Работа с классным 

коллективом 

Участие в 

общешкольнольных 

ключевых делах: «День 

Знаний», «Осень золотая», 

«Осенний фестиваль», Слет 

мартемьяновцев. 

Оказание необходимой 

помощи детям в подготовке 

мероприятий, проведении и 

анализе. 

 Организация совместных 

дел с учащимися: 

конкурсы  рисунков, 

экскурсии, спортивные 

соревнования, классные 

часы, ролевые   игры, 

тренинги. 

Вовлечение детей с 

самыми разными 

потребностями  в 

мероприятия с различной 

направленностью и 

предоставление им 

возможности 

самореализоваться в них. 

Совместные мероприятия 

помогают сплочению 

  коллектива. 

 
Выработка совместно со 

школьниками законов 

класса 

Помощь детям в освоении 

норм и правил общения, 

которым они должны 

следовать в школе. 

Индивидуальная работа с 

учащимися. 

Аналитическая работа 

(наблюдение, тесты, беседы) 

Изучение особенностей 

личностностного развития 

ребенка. Поддержка ребенка 

в решении важных для него 

жизненных проблем. 

 Работа с детьми «группы 

риска» 

Коррекция    поведения 

ребенка через  частные 

беседы с  ним, его 

родителями или законными 

представителями, с другими 

учащимися класса; через 

включение в проводимые 

школьным  психологом 

тренинги общения; через 

предложение взять на себя 

ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, 

преподающими в классе. 

Консультации классного 

руководителя с учителями- 

предметниками 

Формирование единства 

мнений и требований 
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педагогов по ключевым 



  вопросам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

  между учителями и 

учащимися 

Мини-педсоветы, заседания 

методических объединений 

Решение конкретных 

проблем класса и 

интеграция воспитательных 

влияний на школьников 

Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах 

Возможность лучше 

узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, 

обстановке 

Привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса 

Объединение усилий в деле 

обучения и воспитания 

детей. 

Работа с родителями 

учащихся или их 

законнымипредставителями 

Тематические родительские 

собрания. 

Общешкольные 

родительские собрания. 

Обсуждение на собраниях 

наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников. 

 
Создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов. 

 

 
Совместные мероприятия с 

привлечением родителей. 

Участие в  управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов  воспитания и 

обучения их детей 

Совместные мероприятия 

помогают сплочению семьи 

и классного коллектива 

ООО/СОО 

Работа с 

классным 

коллективом 

Участие в 

общешкольнольных 

ключевых делах: «День 

Знаний»,  «Осенний 

фестиваль», Весенняя 

Неделя Добра, Слет 

мартемьяновцев, Радостный 

сход. 

Помощь в подготовке, 

проведении и анализе 

мероприятий. 

 Распределение классных 

обязанностей. 

Развитие социально- 

значимых отношений 
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Игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование 

 

 
Ярмарка профессий, 

профориентационное 

тестирование, квест «Дорога 

Формирует отношение к 

окружающим людям как 

безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным 

социальным партнерам 

Мероприятия, 

охватывающие 

профориентационную 

 в страну профессий» направленность, 

воспитывающие  ценностное 

отношение к труду как 

основному      способу 

достижения  жизненного 

благополучия    человека, 

залогу его  успешного 

профессионального 

самоопределения 

Индивидуальная работа с 

учащимися. 

Аналитическая работа 

(наблюдение, тесты, беседы) 

Изучение особенностей 

личностностного развития 

ребенка. Поддержка ребенка 

в решении важных для него 

жизненных проблем. 

 Работа с детьми «группы 

риска» 

Коррекция    поведения 

ребенка через  частные 

беседы с  ним, его 

родителями или законными 

представителями, с другими 

учащимися класса; через 

включение в проводимые 

школьным  психологом 

тренинги общения; через 

предложение взять на себя 

ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с Консультации классного Формирование единства 

учителями, руководителя с учителями- мнений и требований 

преподающими в классе. предметниками педагогов по ключевым 

  вопросам воспитания, на 

  предупреждение и 

  разрешение конфликтов 

  между учителями и 

  учащимися 

 Мини-педсоветы, заседания Решение конкретных 

 методических объединений проблем класса и 

  интеграция  воспитательны1х17 
влияний на школьников 
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Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах 

Возможность лучше 

узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, 

обстановке 

Привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса 

Объединение усилий в деле 

обучения и воспитания 

детей. 

Работа с  Тематические родительские Обсуждение на собраниях 

 родителями  собрания. наиболее острых проблем 

учащихся или их   

законными     

представителями Общешкольные 

родительские собрания. 

обучения и воспитания 

школьников. 

  

Создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов. 

 

Совместные мероприятия с 

привлечением родителей. 

 

Участие в  управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов  воспитания и 

обучения их детей 

Совместные мероприятия 

помогают сплочению семьи 

и классного коллектива 

 

 

2. Модуль «Школьный урок» 
 
 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

НОО 

Познавательная -групповая работа на 

уроке; 

-работа в парах 

Учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 

Познавательная, 

игровая 

интеллектуальные игры; 

- интеллектуальные 

бои,конкурсы; 

-урок-КВН; 

урок-викторина 

Включение в урок игровых процедур, 

помогает поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношенийв классе. 

СОО, ООО 

Познавательная урок - экскурсия Учащиеся воспринимают знание, путём 

выхода и месту расположения 

изучаемых  объектов  (природы, 

заводов, 

исторических памятников) 
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Познавательная «круглый стол» «Круглый стол» - в основу 

преднамеренно заложено несколько 

точек зрения на один и тот же вопрос, 

обсуждение которых подводит к 

приемлемым для всех участников 

позициям или решениям. 

Целесообразное, активное 

обдумываниеи обсуждение вопроса. 

Познавательная урок-пресс-конференция. Этот урок проводится  для  обобщения 

учебной информации. Несколько 

учеников готовятся к проведению 

пресс- конференции, класс задает им 

вопросы, а жюри выставляет баллы за 

ответы. Учащиеся самостоятельно 

готовят    и    выбирают    вопрос    для 

обсуждения. 

Познавательная урок-диспут Проводится при усвоении и 

закрепленииновой темы. Класс делится 

на 2 группы: 

1 - последователи идеи, готовят к теме 

  тезисы, а 2 группа - противники, 

готовяттезисы «против». 

Познавательная 

Исследовательская 

Проектная 

Защита проектов Учащиеся демонстрируют понимание и 

применение знаний, умений и навыков, 

приобретенных при изучении разных 

курсов внеурочной деятельности. 

Познавательная 

Проектная 

предметные недели В    период     подготовки     изучаются 

предполагаемые темы предметной 

недели, готовится наглядно – 

информационный материал, проводятся 

репетиции, изучается дополнительная 

литература, подбираются команды 

участников, разрабатываются системы 

оценивания конкурсов и формы 

поощрений и награждений. 

 

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 
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Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

«Подвижно- 

спортивные игры», 

«Ритмики» 

 
«Волейбол», 

«Футбол», 

«Баскетбол» 

(игры, соревнования) 

НОО  –   приобретение   школьниками 

социальных знаний о здоровом образе 

жизни. 

 
ООО – позитивное отношение к 

здоровью, как к залогу долгой и 

активной жизни. 

СОО – опыт ведения здорового образа 

жизни и забота о здоровье других 

людей. 

Общеинтеллектуальное 

(научно- 

познавательное) 

«Занимательная 

математика» 

«Шахматы» 

«Занимательная 

грамматика» 

«Юный 

исследователь» 

«Информатика» 

НОО – передача  школьникам 

социально значимых знаний, 

развивающих их любознательность, 

стремление узнавать что-то новое. 

  

«Умники и умницы» 

«Путешествие в страну 

геометрию» 

ООО – осуществляется 

исследовательская деятельность, поиск 

и конструирование новых знаний 

 «Инфознайка»  

 «Микромиры»  

 «Юный астрофизик»  

 «Путешествие по 

континентам» 

 

  

«Вероятность. 

Статистика. 

СОО – опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения 
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 Комбинаторика» 

«Основы 

алгоритмизации» 

 
(Творческая 

лаборатория, беседа, 

дискуссия, круглый 

стол, практические 

занятия, онлайн- 

экскурсии) 

научных исследований, опыт 

проектнойдеятельности. 

Общекультурное 

(художественно- 

эстетическое) 

«Серебряные нотки» 

«Пластилиновая 

азбука» 

НОО – раскрытие творческих 

способностей, формирование чувства 

вкуса, умение оценить прекрасное. 

 «Театр»  

 «Тайны русского 

языка» 

«Юный библиотекарь» 

ООО - опыт приобщения к 

культуре, как к духовному богатству 

общества 

 «Умелые ручки»  

 «Традиции культур» 

Второй иностранный 

язык 

«Веселый карандаш» 

 

 «Тайны русского 

языка» 

«Традиции культур» 

(Игра, занятие- 

путешествие, конкурс, 

дискуссия,  защита 

проектов, экскурсия, 

онлайн-экскурсия) 

СОО – получение опыта изучения, 

защиты и восстановления культурного 

наследия человечества, 

опыта творческого 

самовыражения. 

Духовно-нравственное «Истоки» 

«Я-мартемьяновец» 

(игра, конкурс, 

экскурсия, защита 

проектов) 

НОО – знать и любить свою Родину, 

город, историю своей школы. Быть 

любящим, послушным и отзывчивым 

ребенком, выполнять домашние 

обязанности, помогать старшим, быть 

вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым. 

 «Я – кемеровчанин» 

«Основы духовно- 

нравственной 

культуры России» 

(лекция, семинар, 

экскурсия, круглый 

стол, дискуссия) 

ООО – развитие социально значимых 

отношений к семье, к труду как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия человека. 



 
«Я – кемеровчанин» СОО – приобретение опыта в делах, 

направленных на заботу о своей семье, 

направленных на пользу своей школе, 

родному городу, стране. 

Социальное «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

 
 

«Юные инспектора 

движения» 

«Профессиональная 

карьера: секреты 

выбора профессии» 

НОО – приобретение школьниками 

социальных знаний об основах 

безопасности жизнедеятельности, 

создание условий для проявления 

потребности учащихся в социальной 

активности. 

ООО – формирование 

целеустремленности, ответственности, 

способности организовать свою 

собственную деятельность. 

 
Психология общения 

(Игра, соревнования, 

конкурсы, 

выступление 

агитбригады) 

 

СОО – опыт самопознания, социально 

приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

3. Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет участвует в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- работа с родителями через школьный сайт, школьный Инстаграм, электронный 

журнал и дневник (предоставление информации о работе школы, ответы на 

интересующие вопросы); 

- родительские дни– Дни открытых дверей, во время которых родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения  представления о  

ходе учебно- воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания с общей повесткой, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получить ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениватьсясобственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские беседы в социальных сетях, на платформе Zoom, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются онлайн – 

консультации. 

На индивидуальном уровне: 
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- работа специалистов (Конфликтной комиссии) по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка (Совет профилактики, малый педагогический совет); 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей – по плану педагога или запросу родителей (законных 

представителей). 

4. Модуль   «Самоуправление» 

 
Ученическое самоуправление в школе осуществляется в рамках деятельности 

школьного объединения «Радуга» и РДШ. Это добровольные формирования 

обучающихся школы с 1 по 11 класс, стремящихся через различные виды деятельности 

сделать школьную жизнь интересной, насыщенной и полезной. 

Высшим законодательным органом школьного объединения «Радуга» является 

конференция. Руководят деятельностью школьного объединения с учётом возрастных 

категорий: совет командиров (1-4кл), малый совет (5-7кл), совет старшеклассников (8- 

11кл), куда входят представители классов и профильных объединений. Собрания Советов 

проходят раз в неделю. Итоги деятельности за учебный год подводятся  на 

общешкольном празднике «Радостный сход». 

Российское движение школьников (РДШ) представлено в школе штабом РДШ, 

который работает по программе движения. 

Вид Форма Содержание 

Школьный уровень 

информационная Совет командиров (1-4кл) 

Малый совет (5-7) 

Совет старшеклассников (9- 

11кл) 

Штаб РДШ 

(разновозрастной) 

Планирование и координация 

деятельности 

классов 

, информирование, отражение в экране 

общешкольного конкурса «Самый 

классный класс» 

Социально- 

значимая 

деятельность 

Программа деятельности 

школьного  объединения 

«Радуга» по  четырём 

направлениям  личностное 

развитие,  гражданская 

активность,     военно- 

патриотическое 

направление, 

информационно-медийное 

направление. 

НОО – усвоение учащимися социально- 

значимых знаний – основных норм и 

традиций общества, в котором они 

живут; 

ООО – развитие социально-значимых 

отношений школьников, становление 

собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций 

СОО – приобретение опыта 

осуществления  социально- 

значимых 

дел для удовлетворения потребности в 

жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути. 123 
Уровень класса 



Информационная, Актив класса Представляют интересы класса в 

социально-  общешкольных делах и координируют 

значимая  его работу с  работой  общешкольных 

деятельность  органов самоуправления и  классных 

  руководителей 

 

5. Модуль «Профориентация» 

 
Профориентация в школе реализуется через воспитательно-образовательный 

процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

Цель профориентационной работы в школе – формирование профориентационной 

компетентности учащихся путем включения в процесс активного планирования своего 

профессионального будущего, оказание профориентационной поддержки учащимся в 

процессе выбора будущей профессиональной деятельности. 

Совместная    деятельность     педагогов     и     школьников     по     направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, 

диагностику     и     консультирование     по     проблемам     профориентации, 

организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных классных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение  кейсов 

(проведение совместных мероприятий с ООО Киндерленд, ролевая игра «Бюро по 

трудоустройству», квест «Дорога в страну профессий», региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы»(WorldSkills Russia)). Эти формы работы позволяют созданию 

непринужденной, доброжелательной и естественной атмосферы работы с учащимися, а 

также моделируют отдельные элементы профессионального, жизненного и личностного 

самоопределения.; 

- экскурсии на предприятия, учреждения, фирмы, торговые комплексы, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, Ярмарок профессий, Дней 

открытых дверей (неделя профориентации «Профориентационная среда», Дни открытых 

дверей в учреждениях ВО и СПО, День учреждений профессионального образования в 

Кемеровскомцентре занятости населения); 

- организация на базе школы детского лагеря отдыха, профориентационной 

направленности «Профессиональный навигатор», в работе которого принимают участие 

эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться  с 

теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силыв той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», участие 

в открытых уроках «Проектория»; 124 



- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей  

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

-освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной 

деятельности «Профессиональная карьера: секреты выбора профессии»; 

- выбор и участие школьников в профессиональных пробах на базе 

профессиональных образовательных учреждений и учреждений социальной и 

производственной сфер деятельности города». Ребятам предоставляется возможность 

попробовать себя в той или иной профессии, развивает познавательный интерес к 

наиболееподходящим сферам деятельности. 

 

 
1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

вид форма содержание 

Социально - значимая 

деятельность 

Внешкольный уровень: 

Проект 

«Сотвор 

идобро» 

 
Оказание благотворительной помощи 

людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (опекаемые дети, 

малообеспеченные, инвалиды и т.д.), 

городским приютам для бездомных 

животных, трудовые десанты на 

улицах города,  экологические  акции 

«Сдай макулатуру, спаси дерево», 

«Соберём. 

Сдадим. Переработаем», «Охотники за 

  

 
Школьный уровень. 

 

 

 

 
На уровне классов. 

 

 

 

 

 
На 

индивидуально 

м уровне. 

батарейками», «Посади дерево». 

 
Общешкольные праздники, в которых 

участвуют дети, родители, педагоги, 

гости: День знаний, День учителя, 

Слётмартемьяновцев, Радостный сход. 

 
Выборы и делегирование 

представителей классов в органы 

ученического самоуправления, участие 

классов в ключевых общешкольных 

делах, анализ проделанной работы. 

 
Вовлечение по возможности каждого 

ребёнка в ключевые школьные дела; 

помощь в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; при необходимости 

корректировка поведения ребёнка. 

 

2. Модуль «Детские общественные объединения» 
125 



В связи с тем, что школа вступила в ряды Российского движения школьников, вся 

деятельность выстраивается по четырём направлениям: 

- личностное развитие; 

- гражданская активность; 

- военно – патриотическое направление; 

- информационно-медийное направление. 
 
 

Вид форма Содержание 

Личностное 

развитие: 

Творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популяризация ЗОЖ 

Театральная студия 

«Вдохновение» 

(театральные 

постановки, 

литературно- 

музыкальные 

композиции, концерты) 

 

 

 

 
 

Одно из направлений 

деятельности 

волонтёрского отряда 

«Новая   волна» 

(конкурсы и выставки 

рисунков, плакатов и 

листовок; туристический 

слёт, эстафеты, 

соревнования) 

Участие в деятельности театральной 

студии предполагает: 

НОО – знакомство с различными 

жанрами театрального творчества; 

ООО – повышение уровня актёрского 

мастерства; 

СОО – приобретение навыков 

разработки сценариев, режиссуры, 

передача актёрского 

опыта. Определение 

будущей сферы 

профессиональной деятельности. 

 
Данное направление предполагает: 

НОО – приобретение знаний о 

ЗОЖ; 

ООО – получение опыта переживания 

и позитивного отношения к здоровью, 

как залога долгой и активной жизни 

человека; 

СОО – получение самостоятельного 

опыта в разработке и реализации 

мероприятий ЗОЖ-направления 

Гражданская 

активность 

Волонтёрский отряд 

«Новая волна» 

Реализация общешкольного  Проекта 

«Сотвори  добро».  Участие в  Проекте 

 льческие дела иакции) даёт возможность учащимся: 

НОО - научиться сопереживанию, 

милосердию, ответственности, 

отзывчивости, активно помогать 

нуждающимся, откликаться  на 

призыво помощи; 

ООО – участвовать в добровольческих 

делах и акциях, 

СОО – самим разрабатывать 

добровольческие акции и дела, поиск 

социальных партнёров для 

выполнения поставленных задач, 

передача опыта младшим школьникам 

добровольческойдеятельности. 126 
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Народный музей Реализация программы народного 

музея им. В.Д. Мартемьянова. 

НОО – приобретение знаний об 

истории школы, города, страны, о 

жизни и деятельности абсолютного 

чемпиона мира по высшему пилотажу 

В.Д. Мартемьянова. 

ООО – формирование активной 

гражданской позиции, ценностного 

отношения к своему отечеству, своей 

малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос. 

СОО -        получение 

опыта самостоятельного 

приобретения новых знаний, 

проведения научных 

исследований, опыт проектной 

деятельности. 

им.В.Д.Мартемьянова 

(поисково-краеведческие 

игры, конкурсы, 

викторины, Уроки 

мужества, Уроки города, 

Слет мартемьяновцев, 

научно-практические и 

поисково-краеведческие 

викторины) 

Военно- 

патриотическое 

направление 

Юнармейский отряд 

«Юные мартемьяновцы» 

(районные и городские 

Реализация программы деятельности 

юнармейского отряда 

«Юные 

мартемьяновцы»: 

ООО – овладение приемами строевой 

подготовки, формирование устойчивого 

интереса к изучению героического 

прошлого своего Отечества, чувства 

гордости за свою Родину и свой народ, 

уважение к его великим свершениям. 

СОО – побуждение интереса к 

наставничеству, передаче 

приобретённого опыта и мастерства, в 

процессе подготовки к мероприятиям 

патриотической направленности. 

Реализация       программы 

«Юные инспектора 

дорожного движения». 

НОО     –     изучение    основ 

ПДД,  формирование 

навыков  безопасного 

поведения пешеходов  на улицах 

города;ООО – 

приобретение 

опыта 

 конкурсы строевой 

подготовки;  Вахты 

Памяти; школьные 

 конкурсы строя и песни, 

Слет мартемьяновцев, 

Уроки мужества, 

экскурсии) 

  

 
 

Отряд юных пешеходов 

 «Светофор» (7-10 лет) 

  

Отряд юных 
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 инспекторов движения 

«31-й элемент» (11- 

17лет) 

(конкурсы, 

акции 

, выступление 

агитбригады) 

пропагандистской  деятельности, 

расширение и углубление  знаний 

ПДД, приобретение 

практических 

навыков вождения 

велосипеда; 

СОО – 

осуществление 

пропагандистской  деятельности по 

безопасности  дорожного  движения, 

приобретение практических навыков 

вождения автомобиля и  развитие 

интереса  к  профессиональной 

деятельности инспекторов дорожного 

движения. 

Отряд юных  друзей 

полиции  «ОМИР» 

(конкурсы,  акции, 

выступление 

агитбригады) 

НОО – освоение правил поведения в 

школе и обществе; 

ООО – изучение основных правовых 

законов нашего государства, правил 

оказания доврачебной помощи 

пострадавшим, повышение собственной 

общефизической подготовки; 

СОО – побуждение интереса к 

наставничеству, 

пропагандистско 

й деятельности, выбору профессии 

полицейского. 

Информационно- Школьный альманах НОО – овладение начальными 

медийное «Учебная магистраль», навыками журналистской работы  и 

 фотогазета основами информационных 

 «Калейдоскоп», технологий; 

 кинофестиваль ООО – формирование  устойчивого 

 «Кентавр» сотрудничества в сфере 

  информационно-медийной 

  деятельности; 

  СОО – формирование способностей к 

  самостоятельной разработке и 

  реализации информационно-медийных 

  проектов. 

 

9. Модуль «Школьные медиа» 
 
 

Вид деятельности форма содержание 
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Информационно- 

медийная 

разновозрастный редакционный 

совет подростков, 

старшеклассников и 

консультирующих их взрослых 

в школьных медиа: 

- альманах 

«Учебная 

магистраль»; 

фотогазета «Калейдоскоп»; 

- школьный сайт и странички 

всоцсетях 

НОО  –  с  помощью  родителей 

и старшеклассников, знакомство 

иприобретение опыта в 

сфере медийной 

деятельности, через 

запись своих 

видеовыступлений, роликов, 

участия в челленджах; ООО – 

овладение различными 

средствами медийной 

информации(текстовой, аудио 

ивидео информации), развитие 

коммуникативной 

культуры школьников, 

формирование 

  навыков общения и 

  сотрудничества; 

СОО         -   творческая 

самореализация учащихся, через 

журналистскую деятельность по 

освещению    наиболее 

интересных моментов жизни 

школы, популяризации 

общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности 

органов  ученического 

самоуправления; 

 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 
Самоанализ воспитательной работы в МБОУ «СОШ №31» осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации. 

Основные принципы, на основе которых осуществляется анализ: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

-принцип разделенной  ответственности  за результаты личностного развития 

школьников. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процессаявляются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Для определения результатов воспитания, социализации и саморазвития школьников применяется 

программа   мониторингового   исследования под   редакцией Т.М. 

Кукченко, методиста МБОУ ДПО «НМЦ» (1 раз в год): 
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-«Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

начальной школы»); 

- «Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника основной школы»); 

- «Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника средней школы»). 

Программа мониторингового исследования содержит перечень планируемых результатов 

воспитания, включающих готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность к целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Таким образом, можно говорить об эффективности деятельности образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества, участвующих в реализации ФГОС, если 

наблюдается положительная динамика в критериях и показателях. 

 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется данный анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

руководителями м/о  классных  руководителей,  классными  руководителями, активом 

старшеклассников и представителями родительской общественности. 

Для этого применяются следующие методики: 

- «Методика изучения удовлетворенности  родителей работой образовательного 

учреждения» (автор Е.Н. Степанов - 1 раз в год – выборочно); 

- удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении и 

результатами процесса воспитания детей (автор Е.Н. Степанова - 1 раз в год); 

- удовлетворенность учащихся школьной жизнью с применением методики А.А. Андреева 

– 1 раз в полгода; 

- мониторинг включённости обучающихся в школьную жизнь; 

- анализ работы классного руководителя (1раз в четверть); 

-мониторинг работы с родителями (1 раз в четверть); 

- мониторинг деятельности классного руководителя (1 раз в год). 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в следующем учебном 

году. 

Календарно-тематический план воспитательной работы МБОУ «СОШ №31 им. 

В.Д.Мартемьянова» на учебный год размещен на официальном сайте на МБОУ «СОШ №31 

им. В.Д.Мартемьянова» https://school31.kmr.eduru.ru/ 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 
Цели и задачи коррекционной работы при получении основного общего образования 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (далее Стандарт) программа коррекционной работы 

направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития 

https://school31.kmr.eduru.ru/
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), преодоления 

трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего образования 

(далее ООП ООО), оказание помощи и поддержки обучающимся данной категории. 
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Целью данной программы будет– создание благоприятных условий для развития 

личности и достижения планируемых результатов основной образовательной программы 

обучающихся с ОВЗ. 

Основные задачи программы коррекционной работы: 

Задачи будут отражать разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении ООП ООО; 

 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

 

 Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучающихся. В программу включены и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 
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специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), педагог-психолог, медицинский работник, социальный педагог и др.) 

Коррекционная работа должна будет строиться не как отдельные упражнения по 

совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как 

целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении обучающихся с 

ОВЗ. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями ООП ООО. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

1. Диагностическая работа будет включать: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении ООП 

ООО; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся с ОВЗ; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Планируемые результаты: выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся; разработка плана коррекционной работы. 

Виды и формы деятельности: Стартовая диагностика (выявление готовности к обучению 

по предметам). Психодиагностическое обследование уровня адаптации. 

Перечень диагностического инструментария для определения уровня актуального развития, 

готовности школьников к обучению. 

Перечень диагностического инструментария 

для определения уровня актуального развития, готовности школьников к обучению 
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№ Показатель Критерии Методики, используемые при 

обследовании готовности 

к обучению 

5-7 класс 

Методики, 

используемые при 

обследовании 

готовности 

к обучению 

8-9 класс 

 Познавательные Изучение (ГИТ ) Групповой К.О.Т. Изучение 

учебные действия интеллектуальных интеллектуальный тест адапт. интеллектуальных 

 способностей М.К. Акимовой способностей. 

 (Уровни: высокий, субтест Д. Векслера Методика 

 средний, низкий) «Изучение памяти и «Корректурная 

  внимания»; проба» Изучение 

   переключения 

   внимания. 

   Методика 

   «Пиктограмма» 

   А.Р. Лурия 

   Изучение 

   особенности памяти 

   и 

   мышления. 

 Личностные Изучение уровня методика школьной Опросник Г.А. 

учебные действия школьной мотивации А.Н. Лускановой; Карповой 

 мотивации: методика самооценки; «Учебная 

 высокий, средний, методика Ч.Д. Спилберга- мотивация». 

 внешняя Ю.Л. Ханина методика 

 мотивация, Тест школьной «Самооценка». 

 низкий. тревожности Филлипса М. Норбекова; 

 Изучение Тест Айзенка тест школьной 

 самооценки.  тревожности 

 Уровни:  Филлипса; 

 завышенная  Методика 

 самооценка,  «Ценностные 

 адекватная,  ориентации» 

 низкая.  Рокича; 

 Изучение уровня   

 тревожности.   

 Уровни:   
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  норма, несколько 

повышенный, 

высокий. 

Изучение 

темпераментальных 

особенностей 

  

 Регулятивные 

учебные действия 

Способность к 

целеполаганию; 

Проба на внимание 

П.Я. Гальперин и 

Метод наблюдения 

и 

 развитие навыков С.Л. Кабыльницкая беседы, 

 регуляции учебной  направленный на 

 деятельности и  изучение 

 саморегуляции  формирования 

 эмоциональных  способности к 

 состояний 

Уровни: высокий, 

 целеполаганию 

и построению 

 средний, низкий  жизненных 

   планов во 

   временной 

перспективе; 

   развитие регуляции 

   учебной 

   деятельности; 

   саморегуляции 

   эмоциональных 

состояний 

 Коммуникативные 

учебные действия 

Умение 

взаимодействовать 

в 

коллективе 

сверстников 

Уровни: лидер, 

предпочитаемый, 

малопринимаемый, 

отвергаемый 

методика «Социометрия» 

Изучение социального 

статуса членов группы. 

Шкала Бахиревой 

методика 

«Социометрия» 

Изучение 

социального 

статуса членов 

группы. 

Шкала Бахиревой 

 Профессиональное 

самоопределение 

 ДДО Климов ДДО Климов 

Карта интересов 

Тест 
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    «Профессиональны 

й 

тип личности» 

2. Коррекционно-развивающая работа будет включать: 

- выбор оптимальных для развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер учащегося и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту учащегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Планируемые результаты: коррекция индивидуальных недостатков развития 

обучающихся; укрепление физического и психоневрологического здоровья обучающихся. 

Виды и формы деятельности: индивидуально-групповые коррекционные занятий с 

учащимися по коррекции недостатков их психического развития, по решению задач общего 

развития. Индивидуально-групповые коррекционные занятий с обучающимися по 

ликвидации имеющихся или предупреждения возможном не усвоении основной 

образовательной программы, индивидуальная работа с обучающимися, привлечение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к участию в коллективных 

творческих делах. 

3. Консультативная работа будет включать: 

-выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательной деятельности; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
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4. Информационно-просветительская работа будет предусматривать: 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы); 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

(«Психология школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; «Особенности 

взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного физического и 

психического развития»; «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья» и др.) 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ, включающая комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения ООП ООО. 

Разработка и реализация Программы коррекционной работы в школе будет 

осуществляться в несколько этапов. 

1 Этап-концептуальный – будет определено нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, с учетом состава обучающихся с ОВЗ в школе, их особые 

образовательные потребности, сопоставятся результаты обучения этих обучающихся на 

предыдущем уровне образования, создастся фонд методических рекомендаций по обучению 

данных категорий обучающихся с ОВЗ 

2 Этап - проектный – будет разработана общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы, будут 

раскрыты направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, будут описаны 

специальные требования к условиям реализации ПКР 

3 Этап - технологический – будет направлен на практическую реализацию программы 

коррекционной работы 

4 этап - заключительный - аналитико-обобщающий. Будет осуществлена внутренняя 

экспертиза программы, ее доработка, проводится обсуждение хода реализации программы на 

методических объединениях. 

Психолого-медико-социальная помощь будет оказана обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ будет обеспечиваться специалистами школы (педагогом-психологом, 

медицинским работником, классным руководителем, администрацией школы). 
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Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся будет 

являться тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе будет 

осуществляться медицинским работником. Социально-педагогическое сопровождение 

школьников с ОВЗ в школе будет осуществлять классный руководитель и социальный 

педагог, психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ будет осуществлять в рамках 

реализации основных направлений психологической службы педагог-психолог. Педагог- 

психолог будет проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

обучающихся с ОВЗ. 

Диагностическое направление будет реализовано ПМПк, в его реализации будет 

принимать участие как учителя так и специалисты. Проведение диагностики будет 

организовано в начале, середине и в конце учебного года. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой будут разработаны школой. 

Целью работы ПМПк станет выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и оказание им помощи, выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию, составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Коррекционная работа будет осуществляться во всех организационных формах 

деятельности образовательного учреждения: в урочной и внеурочной деятельности. 

На каждом уроке учитель-предметник будет ставить и решать коррекционно- 

развивающие задачи. Содержание учебного материала будет отбираться и адаптироваться с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими обучающимися осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов. 

При реализации содержания коррекционной работы будет рекомендовано 

распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описывать 

их согласованные действия. 
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Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Субъекты реализации коррекционной работы в 

школе. 

Содержание деятельности специалистов. 

Классный руководитель - является связующим звеном в комплексной 

группе специалистов по организации 

коррекционной работы с обучающимися; 

- делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию об обучающемся; 

-консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения - выявляет причины неуспеваемости 

обучающегося через индивидуальные беседы, 

при необходимости обращаясь к психологу, 

социальному педагогу (методы работы: 

анкетирование учащихся, родителей, 

собеседование) 

Учитель-предметник - использует результаты диагностики 

обучающихся в начале года с целью выявления 

уровня обученности; 

- использует на уроках дифференцированный и 

индивидуальный подход, различные виды 

опроса (устный, письменный, индивидуальный и 

др.) для получения объективного результата; 

- выстраивает индивидуальный образовательный 

маршрут, вовлекая учащихся во внеурочную 

деятельность по предмету, проектную и 

исследовательскую деятельность, конкурсное и 

олимпиадное движение; 

- организует ликвидацию пробелов в знаниях в 

рамках групповых и индивидуальных занятий; 

- информирует классного руководителя и\или 
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 непосредственно родителей обучающегося о 

низкой успеваемости, если наблюдается 

скопление неудовлетворительных оценок (3 и 

более “2”). 

Социальный педагог -изучает жизнедеятельность обучающегося вне 

школы 

- осуществляет взаимодействие с семьей 

обучающихся. 

- проводит индивидуальную беседу с 

обучающимся с целью выявления социальных 

проблем; 

-осуществляет профилактическую и 

коррекционную работу с обучающимися и 

простраивает программу (образовательный 

маршрут) работы с обучающимися, состоящими 

на внутришкольном учете 

- взаимодействует с лечебными учреждениями, 

специалистами КДН, другими центрами 

поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Психолог -изучает личность обучающегося и коллектива 

класса; 

-анализирует адаптацию обучающегося в среде; 

-выявляет дезадаптированных обучающихся; 

-изучает взаимоотношения обучающихся со 

взрослыми и сверстниками; 

-подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и 

коррекционной работы; 

-выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности обучающихся; 

-осуществляет психологическую поддержку 

нуждающихся в ней обучающихся; 

- осуществляет консультативную помощь семье 

в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения 
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Родители \ законные представители 

учащегося 

- посещают школу по приглашению педагога, 

психолога, классного руководителя, 

администрации школы; 

- контролируют выполнение домашнего задания 

обучающимся и его посещение школы; 

- помогают обучающемуся в освоении 

пропущенного учебного материала путем 

самостоятельных занятий или консультаций с 

учителем-предметником в случае отсутствия 

ребенка на уроках по болезни или другим 

уважительным причинам; 

- обращаются за помощью к классному 

руководителю, психологу, социальному 

педагогу, администрации школы. 

Администрация школы -формирует учебный план, удовлетворяющий 

образовательные запросы участников 

образовательных отношений; 

- контролирует деятельность всех участников 

образовательной деятельности по работе с 

обучающимися 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы будет предусматривать выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. Планируемые результаты коррекционной работы 

будут иметь дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). 

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
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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) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным 

слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 

речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.). 

Достижения обучающихся 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. 

 
3. Организационный разделПояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«СОШ № 31 им. В.Д.Мартемьянова» 

5–9 классы (ФГОС ООО) 

на 2021 - 2022 учебный год 

 
Учебный план основного общего образования является частью основной образовательной 

программы основного общего образования и сформирован на основе следующих нормативно- 

правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня и локальных актов 
школы: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ; 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №31 им. 

В.Д.Мартемьянова»; 

 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897; 

 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1644; 

 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897» Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. № 1577; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

рекомендованной к использованию Координационным советом при департаменте общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» Приказ 

Минобрнауки России от 04.10.2010г. № 986; 

 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010г. № 2106; 



143  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 1.2.3685-21» Постановление Главного 

государственного врача РФ от 28 января 2021 года №2; 

  «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 (в 

ред. приказов от 08.05.2019  № 233, от 22.11.2019 №632, 18.05.2020 № 249); 

 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» Письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296; 

 О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год» Приказ 

департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 №998. 

 О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2020-2021 учебный год» Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 

24.04.2020 №806. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ №31 им. 
В.Д.Мартемьянова» имеет лицензию № 17276 от 01 февраля 2019 года на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования бессрочно. 

Миссия школы - создание максимально благоприятных условий для получения обучающимися 
прочного фундамента знаний, для социальной успешности выпускников: чтобы они могли 

самостоятельно принимать решения, стали людьми действия, преданными своей стране, умели и 

хотели учиться всю жизнь. 

 

МБОУ «СОШ №31 им. В.Д.Мартемьянова» ставит следующую цель образования: создание 

образовательного пространства для обучения, воспитания и развития образованной, здоровой, 

социально активной, духовно-нравственной личности, обладающей общей культурой, 

стремящейся продолжить образование и готовой жить в современном обществе. 

 
Задачи школы: 

1. Формирование образовательных и духовно-нравственных основ личности, создание 
необходимых условий для её самореализации. 

2. Развитие способности самостоятельного успешного освоения новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов учебной и внеучебной деятельности с учётом индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся. 

3. Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся. 

4. Формирование здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

5. Достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создание основы 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ 

выпускниками; 

6. Адаптация обучающихся к жизни в обществе. 

 

Согласно п. 18.3.1.ФГОС ООО учебный план для 5 – 9 классов обеспечивает введение и 
реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(по годам обучения), определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

consultantplus://offline/ref%3D71D3265DA79FC5F2A6EC1C3156E8442DBCA9A19F3213836B185473028498EB0CD30E8C8DE72734E6C7F939278C1C6440BF5B64B943F0355BA6fCD
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отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
В целях распределения равномерной недельной нагрузки и защиты от перегрузок установлен 

режим занятий с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологическими правил и норм 

(СанПиН 2.4.2.2821-10). Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

основного общего образования, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

Режим работы школы регламентирован календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный 

год: 
 пятидневная учебная неделя в 5-6-х классах; 

 шестидневная учебная неделя в 7-9-х классах. 

Продолжительность урока составляет 40 минут, перемены - по 10 минут, две большие 

перемены по 20 минут. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет не 
менее 34 учебных недель в год, каникулы в течение учебного года - 30 дней. 

Занятия в 5, 7, 9-х классах организованы в первую смену, в 6, 8 классах – во вторую смену. 

 

Содержание образования 

Основное общее образование 

Основное общее образование - обеспечивает формирование прочных, устойчивых, глубоких 
знаний основ наук, составляющих ядро базового образования, общих и специальных умений и 

навыков, что является базой для получения среднего общего образования и способствует выбору 

направления дальнейшей специализации. 
Задачей основного общего образования создание условий для воспитания, становления и 

формирования личности обучающихся, для развития их склонностей, интересов, творческих 

способностей и способностей к социальному самоопределению. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 
образования составляет 5 лет для 5-9 классов. В соответствии с ФГОС ООО количество учебных 

занятий за 5 лет составляет не менее 5267 и более 6020 часов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной (русский) язык, родная (русская) литература; 

 иностранные языки (иностранный язык (английский), (немецкий)); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, информатике, технологии 

осуществляется деление классов (при наполняемости 25 и более человек) на две подгруппы. Возможно 
деление на группы классов с меньшей наполняемостью в рамках нормативного количества часов в 

пределах фонда оплаты труда. 

Для использования при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования выбраны учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 
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выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Освоение образовательной программы основного общего образования, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №31 им. В.Д.Мартемьянова». Четвертная 
и годовая промежуточная аттестация обучающихся лицея проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (четверть, год). Формами проведения письменной промежуточной 

аттестации являются контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или 
изложение с творческим заданием, контрольные тесты и др. К устным формам промежуточной аттестации 

относятся: проверка техники чтения, защита реферата, зачет, собеседование. Уровень сформированности УУД 

проверяется в форме комплексной контрольной работы, всероссийской проверочной работы  по итогам учебного 
года. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить достижение у 

обучающихся сформированности представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы, что 
позволит обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры. На изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русский) 

литература» отводится по 0,5 часа с 5 по 9 класс. 
Основной целью обучения предметной области «Иностранные языки» является формирование 

и развитие у школьников коммуникативной компетенции, в которую помимо коммуникативных умений 

включаются социокультурная, языковая, учебно-познавательная и компенсаторная составляющие. 
Обязательный учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» изучается в 5-9 классах, «Иностранный язык (немецкий)» изучается в 8-9 классах. В рамках 

ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного 

общего образования является продолжением предметной области «Основы 

религиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего образования и обеспечивает знание 

основ норм морали, культурных традиций народов России, формирует представление об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 

образования изучается в 5 классе 0,5 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах преподается в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (ред. от 24.11.2015, п. 10.20): «для удовлетворения биологической 

потребности в движении независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных 
занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей 

недельной нагрузки». Таким образом, общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся в объеме 

3 часов занятий физической культурой в 5-9 классах представлен 2 часами учебных занятий физической 
культурой в неделю в учебном плане в рамках максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки и 1 

часом занятий в рамках курсов внеурочной деятельности. 

 

СИСТЕМема условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

должны обеспечивать для участников образовательных отношений возможность: 

1. достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе, обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

2. развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе, одаренных и талантливых, через организацию учебной и 
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внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного 

образования детей, культуры и спорта; 

3. овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

4. формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

5. индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

6. участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования и условий ее реализации; 

7. организации   сетевого    взаимодействия    общеобразовательных    учреждений, 
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направленного на повышение эффективности образовательной деятельности; 

8. включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

9. формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно - исследовательской и художественной деятельности; 

10. формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

11. использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

12. обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

13. эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

14. эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно- коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

1. Кадровый потенциал реализации основной образовательной программы основного 

общего образования: 

В образовательном учреждении 100% укомплектованность штатов педагогическими 

работниками. 95% учителей имеют высшее образование. 97% педагогов аттестованы на I 

(первую) и высшую квалификационные категории. 95% учителей прошли курсы повышения 

квалификации. Возрастной ценз педагогических работников образовательного учреждения: 

из 36 человек 26 учителей имеют стаж педагогической работы более 20 лет. 

В школе созданы возможности для получения качественного образования 

профильного уровня, успешной социализации обучающихся на основе интеграции 

возможностей учебной деятельности в образовательной деятельности. 
 

Должность Должностные Количество Уровень квалификации работников 

 обязанности работников в ОУ 

  ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководитель 

образовательн 

обеспечивает 

системную 

1, имеется высшее 

профессиональное 

высшее 

профессионально 

ого 

учреждения 

образовательную 

и 

 образование по 

направлениям 

е образование и 

дополнительное 

 административно-  подготовки профессионально 

 хозяйственную  «Государственное и е образование в 

 работу  муниципальное области 
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 образовательного  управление», 

«Менеджмент», 

государственного 

и 

 учреждения.  «Управление 

персоналом» и стаж 

муниципального 

управления или 

 работы на менеджмента и 

 педагогических экономики и стаж 

 должностях не 

менее 5 лет либо 

работы на 

педагогических 

 высшее или руководящих 

 профессиональное должностях не 

 образование и 

дополнительное 

менее 5 лет. 

 профессиональное  

 образование в  

 области  

 государственного и 

муниципального 

 

 управления или  

 менеджмента и  

 экономики и стаж  

 работы на 

педагогических или 

 

 руководящих  

 должностях не  

 менее 5 лет.  

Заместитель координирует 4, имеется высшее профессионально 

руководителя работу  профессиональное е образование и 

 преподавателей,  образование по стаж работы на 

 воспитателей,  направлениям педагогических 

 разработку  подготовки или руководящих 

 учебно-  «Государственное и должностях не 

 методической и  муниципальное менее 5 лет - 3 

 иной  управление»,  

 документации.  «Менеджмент»,  

 Обеспечивает  «Управление  

 совершенствовани  персоналом» и стаж  

 е методов  работы на  

 организации  педагогических  

 образовательной  должностях не  

 деятельности.  менее 5 лет либо  

 Осуществляет  высшее  

 контроль за  профессиональное  

 качеством  образование и  

 образовательной  дополнительное  
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 деятельности.  профессиональное 

образование в 

 

   области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 
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Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

36, имеется высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

высшее 

профессионально 

е образование - 

34 

среднее 

профессионально 

е образование - 2 
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Социальный 
педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1, имеется высшее 

профессиональное 

образование или 
среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 
подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессионально 

е образование по 
направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

Педагог- 
психолог 

профессиональну 

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1, имеется высшее 

профессиональное 

образование или 
среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессионально 

е образование по 
направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология 

Педагог 
дополнительн 
ого 

образования 

осуществляет 
дополнительное 
образование 

учащихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

1, имеется объединения, без 
предъявления 
требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

высшее 
профессионально 
е образование – 1 
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 разнообразную 

творческую 

деятельность. 

 профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Учитель 

музыки 

осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы 

обучающихся. 

Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные 

виды и формы 

организации 

музыкальной 

деятельности. 

1, имеется высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 

инструменте без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессионально 

е образование 

Библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1, имеется высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

Высшее 

профессионально 

е образование - 1 

 

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 задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. Планы-графики, 
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непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников 
 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 
индикаторы 

Достижение обучающимися 

личностных результатов 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно- 

смысловые установки 

обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; 

сформированность основ 

гражданской идентичности 

Готов/способен ( по 

результатам тестовых 

заданий) 

Достижение обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными 

понятиями 

Тестовые задания- 

выполнение более 50% 

Достижение обучающимися 

предметных результатов 

Освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной 

предметной области деятельности 

по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а 

также система основополагающих 

элементов научного знания, 

лежащих в основе современной 

научной картины мира 

Тестовые задания- 

выполнение более 50% 

 

Показатели и индикаторы разработаны образовательным учреждением на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии 

со спецификой основной образовательной программы образовательного учреждения. Они 
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отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтёрском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников 

могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства (не 

реже одного раза в три года); работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

•  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения Стандарта. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы школы. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций и т. д. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

В образовательном учреждении созданы психолого - педагогические условия, 

обеспечивающие: 
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• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений при получении основного общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится 

на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом- 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одарённых детей. 
 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
 

№ п/п Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1. Личностные качества 
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1.1 Вера в силы 
и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 
выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные 

возможности учащихся. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 
успехов обучающихся. Вера в силы 

и возможности учащихся снимает 

обвинительную позицию в 
отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути 
и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера 

в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к учащемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка 
— значит верить в его 
возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для учащихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 
положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 
индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 
индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 
возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 
— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 
— умение показать 
личностный смыслобучения с 
учётом индивидуальных 
характеристик внутреннего 
мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 
позиций, точек 

зрения 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 
предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения 

единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и 
готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 
высказывания учащегося, включая 
изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина 
может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 
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1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки учащихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 
педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект- 

субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 
формирования творческой 
личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 
программ; 

— осознание 

нетождественности темы урока 
и цели урока; 

— владение конкретным 
набором способов перевода 
темы в задачу. 

2.2 Умение ставитьУмени 

педагогическиепцеедлаиго 
и задачи задачи 

сообразновозрастны 

м и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

еДсатнанвиаятькомпетентнДоаснтьнаяявлкяоемтпсяетент 

гкиочнекскриетеицзеалцииеий преядвылядеутщсяей. Она 
сноаопбрраавзлнеонана индиквоиндкуралетииззааццииюей 

обучения и благодапрряеэдтыодмуущсевйя.зОаннаа 

с мотивацией и общнеайправлена 
успешностью 

но—стЗьнан—иеЗвноазнриасетвноызрхастных 

особенносоостбейннуочсатщейихся; 

— владуечнаищеимхестяо;дами 

перевод—ацвеллаидвенуичеебмнеутюодами 

задачу пвекроенвкордеатном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 
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3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов 
обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и 
значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 
предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 
практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса 
формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 
разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 
объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач 
ЕГЭ, олимпиад: региональных, 
российских, международных 

4.2 Компетентность в 
методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 
— знание современных 
достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 
информационных технологий; 
— использование в учебном 
процессе современных методов 
обучения 

4.3 Компетентность в 
субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 
и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 
индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую мотивацию 
академической активности 

— Знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего 
индивидуальные особенности 
учащихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 
особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 
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   — использование знаний по 
психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 
проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 
— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей 
и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической 

деятельности. 
Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 
появление новых педагогических 
технологий предполагают 
непрерывное обновление 
собственных знаний и умений, что 
обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными ин- 
формационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных 
баз данных в образовательном 

процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1  Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 
Обеспечивает 
Умение разработать образовательную 

программу, выбрать учебники и учебные 

реализацию принципа академических 
свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения 

разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают 
средствами целенаправленного влияния 

на развитие учащихся. Компетентность в 

разработке образовательных программ 

позволяет осуществлять преподавание 
на различных уровнях обученности и 

развития учащихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных комплектов 
является составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, сделать 

вывод о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 
обучающихся 

программ по содержанию, 

источникам информации; по 

материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; по учѐту 

индивидуальных Умение 
разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 
реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 
образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы 
в современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 
Образовательные 

программы выступают 

средствами 
целенаправленного влияния 
на развитие учащихся. 
Компетентность в 

разработке образовательных 

программ позволяет 
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  программ: характеристика этих 
программ по содержанию, источникам 

информации; по материальной базе, на 

которой должны реализовываться 
программы; по учѐту индивидуальных 

характеристик учащихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 
— участие обучающихся и их родителей 
в разработке образовательной 
программы, индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 
— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 
используемых педагогом комплекты 

осуществлять преподавание 
на различных уровнях 

обученности и развития 

учащихся. Обоснованный 
выбор учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки образовательных 
программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 
судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 
деятельности, сделать вывод 

о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики 
обучающихся 

программ: характеристика 

этих программ по 
содержанию, источникам 

информации; по 

материальной базе, на 

которой должны 
реализовываться 

программы; по учѐту 

индивидуальных 
характеристик учащихся; 

— обоснованность 

используемых 
образовательных программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной 
программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 
образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 
программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых в 
образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 
управления образованием; 
— обоснованность выбора 
учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых педагогом 

комплектыхарактеристик 
учащихся; 

— обоснованность 
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   используемых 
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   образовательных программ; 
— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных 

учреждениях, 
рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых педагогом 
5.2 Умение 

принимать 
решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения: 

— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академическую 
активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 
ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 
деятельности. При решении проблем 

могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 
творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 
педагогических ситуаций, 
требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

— владение набором 
решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 
— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 
конкретных педагогических 

ситуаций; 
— развитость 
педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и потребности 

других участников 

образовательных отношений, 
готовность вступать в помогающие 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в 
целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая 
компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 
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  отношения, позитивный настрой 
педагога 

 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 
задачи и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 
педагога. Этого понимания можно 
достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём 
демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 
— свободное владение 
изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 
систему освоенных учащимися 

знаний; 

— демонстрация 
практического применения 

изучаемого материала; 
— опора на чувственное 
восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 
определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно 

направлять развитие учащегося от 

внешней оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать 
эти методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 
самооценке 

6.4 Компетентность в 
организации 
информационной 
основы 
деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 
если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 
решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика 
информации 

— Свободное владение 
учебным материалом; 
— знание типичных 
трудностей при изучении 
конкретных тем; 
— способность дать 
дополнительную информацию 
или организовать поиск 

дополнительной информации, 
необходимой для решения 
учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития учащихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 
оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 
построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения 
задачи) 

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных 

Обеспечивает эффективность 

учебной деятельности 

— Знание современных 
средств и методов построения 
образовательного процесса; 
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 средств и систем 
организации 

учебно- 

воспитательного 
процесса 

 — умение использовать 
средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 
подготовленности учащихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение 

интеллектуальными 
операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 
адекватных решаемой задаче 

 

 

Штатная численность и образовательный ценз педагогических работников 
 

МБОУ Дубровской №2 СОШ 

№ п/п Наименование показателя  

1 всего; 
- в.т.ч. педагогические работники; 

72 
65 

2 Из них:  

 -штатные педагогические работники 65 
 -совместители (внешние) - 

3 Образовательный ценз:  

 -почетный работник общего образования 6 

 -награждены грамотой Министерства науки и образования 
РФ 

1 

 - лица с высшим профессиональным образованием; 58 

 - лица со средним и начальным профессиональным 
образованием 

7 

 

2. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Справка о материально-техническом обеспечении МБОУ Дубровской №2 СОШ 

Оснащенность учебных помещений (материально-техническая база, наличие 

наглядных пособий, дидактического материала, медиатеки и др.), программно-методическое 

обеспечение, состояние библиотечного и учебно-информационного фондов обеспечивают 

достаточно высокий уровень реализации образовательной деятельности. 
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Информационно-техническое оснащение образовательной деятельности в 

образовательном учреждении 

Перечень компьютеров, компьютерных классов 
 

Тип техники Год установки Где установлен 

(кабинет) 

Кем используется 

Компьютеры 

Intel Celeron CPU 

G1b10 2.6GHz (7 шт) 

2014 Кабинет информатики №2 Учитель информатики 

и информационно- 
коммуникативных 
технологий 
Обучающиеся 

Pentium Dual Cove 

F5400 2.76 GHz 

(4 шт) 

2012 Кабинет информатики №2 Учитель информатики 

и информационно- 
коммуникативных 
технологий 
Обучающиеся 

Pentium Dual Cove 

F5400 2.76 GHz 

(5 шт) 

2012 Кабинет информатики №1 Учитель информатики 

и информационно- 
коммуникативных 
технологий 
Обучающиеся 

Pentium Dual Cove 

F5400 3GHz 

(2 шт) 

2012 Кабинет информатики №1 Учитель информатики 

и информационно- 

коммуникативных 
технологий 
Обучающиеся 

Pentium Dual Cove 
F5400 2,31GHz 

(2 шт) 

2012 Кабинет информатики №1 Учитель информатики 
и информационно- 
коммуникативных 
технологий 
Обучающиеся 

AMD Athlon 64x2 Dual 

Cove Processor 2.21GHz 

(2шт) 

2011 Кабинет информатики №1 Учитель информатики 

и информационно- 

коммуникативных 
технологий 
Обучающиеся 

Lenovo Win7 PC AMD 

A4-3300M. 1.9 GHz 

(7шт) 

2013 Кабинеты АУП, 
математики, биологии 

Директор, Зам. 
директора по УВР, зам. 
директора по ВР, зам. 
директора по АХР. 
Учителя биологии, 
обучающиеся 

 

Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к 

Интернет-ресурсам в образовательном процессе. 

В МБОУ «СОШ № 31» два компьютерных класса (10 компьютеров: 1 – учительский, 
9 – для обучающихся). Выход в Интернет - кабинеты учителей – предметников, приёмная 
директора, каб. зам. директора (2 этаж), каб. Информатики (66). 

Общее количество компьютеров в образовательном учреждении - 63 шт.  
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Кадровое и финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в 

муниципальном образовательном учреждении на основе нормативов финансирования 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию для обучающегося основной 

образовательной программы в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта. Наряду с имеющимися условиями следует отметить необходимость модернизации 

ПК, интерактивных средств обучения. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Приведенные выше данные показывают, что имеющиеся условия образовательного 

учреждения (кадровые, психолого-педагогические, информационно-методические, 

материально-техническая база) имеет достаточно высокий уровень обеспечения качества, 

который позволяет проводить на базе школы инновационные преобразования. В целях 

укрепления ресурсного обеспечения базы запланированы и проводятся комплексные 

системные мероприятия по основным направлениям, прежде всего это: 

- модернизация материально-технической базы в части приобретения учебного оборудования 

и наглядных пособий учебных кабинетов; 

- обеспечение образовательной деятельности программным и методическим обеспечением и 

модернизация материально-технической базы ОУ в части обеспечения единого 

информационного образовательного пространства на основе ИКТ (компьютерным 

оборудованием, оргтехникой, электронными образовательными ресурсами); 

- обеспечение материально-технической базы учреждения в части обеспечения безопасных и 

комфортных условий функционирования образовательного учреждения; 

- обеспечение образовательного учреждения современным спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

- обеспечение безопасного и санитарно-гигиенического состояния здания и помещений за 

счет проведения текущих ремонтных работ; 

- обеспечение безопасности образовательного учреждения за счет усиления мер 

противопожарной и электробезопасности, проведения дополнительных охранных 

мероприятий. 

- наличие оборудованных помещений для организации внеурочной деятельности и 

кружковой работы; 

- повышение квалификации педагогических и руководящих работников школы (курсы, 

процедура аттестации, методическое сопровождение) 

- развитие библиотечного фонда. 
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