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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа основного общего образования (далее – 

ООП ООО) МБОУ гимназии  №2 города Кирово-Чепецка Кировской 

области разработана на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), с 

учётом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.015 № 1/15).  

МБОУ гимназия №2 города Кирово-Чепецка Кировской области как 

тип образовательной организации, дающей общее среднее образование, 

позволяет вести целенаправленную работу по развитию личности, 

предоставляет необходимые возможности для решения задач, стоящих перед 

современным образованием, по возможности, учитывает потребности всех 

детей. 

ООП ООО  в соответствии с требованиями ФГОС ООО содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

     ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования. ООП ООО направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся. ООП ООО обеспечивает их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.   

 ФОП ООО является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности 

при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.         

  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО  

 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ гимназия №2 города Кирово-Чепецка 

Кировской области    являются:  

 организация учебного процесса с учетом целей, содержания и 

планируемых результатов основного общего образования, отраженных 

в ФГОС ООО; 
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 создание условий для становления и формирования личности 

обучающегося. 

 

Достижение поставленных целей приразработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

                 формирование у обучающихся нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению; 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 обеспечение оптимального сочетания качественного гимназического 

образования с широким спектром дополнительного образования в 

эмоционально привлекательной воспитывающей среде; 

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

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

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, гимназического уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города Кирово-Чепецка для приобретения 

опыта реального управления и действия; 
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 взаимодействие гимназии при реализации Образовательной 

программы с социальными партнерами; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 включение обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников гимназии, общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, гимназического уклада; 

 организация социального и учебно-исследовательского 

проектирования, профессиональной ориентации обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. ФОП ООО учитывает следующие принципы: 

 принцип учета ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам 

и условиям обучения на уровне основного общего образования; 

 

 принцип учета языка обучения: с учетом условий 

функционирования образовательной организации ФОП ООО характеризует 

право получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа 

в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

 

 принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФОП ООО 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль); 

 

 принцип индивидуализации обучения: ФОП ООО 

предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 

программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, 

учета специфики изучаемых учебных предметов; 

 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП ООО 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296) с изменениями, 

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Россйской Федерации от 30 декабря 2022 г. N 24 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., 

регситрационный N 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 

61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 

Системно-деятельностный подход обеспечивает: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системеобразования; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; построение образовательной деятельности с 
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учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся.  

 ООП ООО гимназии содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

ООП ООО составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, – 30% от общего объёма основной 

образовательной программы основного общего образования.  

  

Обязательная часть образовательных областей состоит из учебных 

дисциплин, обозначенных в учебном плане. 

 Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. 

 Внеурочная образовательная деятельность как вариативная часть 

ООП ООО состоит из образовательных модулей в соответствии с видами 

деятельности обучающихся, организуется в форме объединений учащихся по 

интересам (кружки,  секции, самостоятельная  исследовательская и проектная 

деятельность, общественно-полезная, социальная практика и т.п.), 

выбирается самим обучающимся и ие входит в максимально допустимую 

учебную нагрузку. Направлениями внеурочной деятельности на этапе ООО 

являются: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

 Образовательная программа сформирована с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, 
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который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны 

и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем 

и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

 Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым 

этапом подросткового развития (11–13 лет, 5–7 классы), который 

характеризуется: 

 началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он 

уже не ребенок, т. е. чувства взрослости 

 внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

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

личности; 

  сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми 

со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 

проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом 
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информационных перегрузок, характером социальных взаимодействий, 

способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

 Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией педагога, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

 Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО ориентирована на 

становление личностных характеристик выпускника:  

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной 

языки, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

  осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданскогообщества, многонационального российского народа, 

человечества;  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ООО 

Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют 

современным целям основного общего образования, представленным во 

ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 
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             1.2.1. Требования к личностным результатам освоения 

обучающимися ФОП ООО включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 

и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

 

             1.2.2. . Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 
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познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

 Овладение познавательными универсальными учебными 
действиями предполагает умение использовать базовые логические действия, 

базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков общения, 

совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными 

действиями включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие 

эмоционального интеллекта. 

1.2.3. Предметные результаты включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством 

основного общего образования, построенного в логике изучения каждого 

учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной 

России и мира в целом, современного состояния науки. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП ООО  

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в гимназии(личностные, метапредметные, предметные). 

Каждой подпрограмме соответствует направление оценки: 

1) Программа развития УУД – оценка метапредметных результатов 

2) Программа воспитания и социализации – оценка личностных результатов 

3) Программы отдельных учебных предметов, курсов (рабочие программы) –

оценка предметных результатов. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 



12 

 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 административный контроль по итогам 1 полугодия, 

 промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
1
, 

 независимая оценка качества образования
2
 и 

 мониторинговые исследования
3
 муниципального, регионального 

и федерального уровней. 

 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку. Процедуры внутришкольного 

мониторинга строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Уровневый подход к представлению и интерпретации 

результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

                                                           
1
 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 



13 

 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) 

и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности гимназии. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 
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централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается 

на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся оценка сформированности отдельных личностных 

результатов ведется через отслеживание: 

 соблюдение норм и правил поведения, принятых в гимназии; 

 участии в общественной жизни гимназии, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией гимназии  

и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности.   

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий. Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией гимназии  в ходе внутришкольного контроля. Содержание и 

периодичность внутришкольного контроля регламентируется локальным 

актом образовательного учреждения. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 
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оценке читательской грамотности,  сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на 

межпредметной основе; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

обзорные материалы, 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. 

Защита проекта осуществляется на гимназических чтениях. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 
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 Критерии и процедуры оценки достижения предметных результатов 

планирует педагог-предметник в процессе составления рабочих программ 

(см. приложение к образовательной программе). 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

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

коммуникативных) действий. 

К каждой рабочей программе по дисциплинам учебного плана 

прилагаются контрольно-измерительные материалы. Они позволяют оценить 

достижение обучающимися предметных образовательных результатов. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией гимназии  в ходе внутришкольного контроля. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией гимназии  в начале 5-го класса и выступает как основа 

(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями.  

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

 Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании.  

Формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более 
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сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу
4
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету, 

зафиксированных в рабочих программах.  

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

конце её изучения.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и иные документы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и иных документов для портфолио ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике выпускника. 

Административный контроль по итогам 1 полугодия 

Административный контроль проводится в декабре, по итогам 1 

полугодия, в 5-9 классах в форме административных работ. Составляется 

отдельный график проведения административных работ, который 

утверждается директором гимназии. 

К административной работе допускаются все обучающиеся  5-9 

классов.  

Административные работы в 5-9 классах проводятся по двум 

обязательным предметам – русскому языку и математике и одному предмету 

по выбору. 

                                                           
4
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 

Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе 

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

связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать 

осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и 

в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфолио, которая 

свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной 

динамике в освоении планируемы результатов. 
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Административные работы могут быть проведены в следующих 

формах: тестовая работа, контрольная работа. 

За проведение административной работы и подготовку контрольно-

измерительных материалов к работе отвечает заместитель директора по УВР 

и принимающий учитель. 

На административной работе обязательно должен присутствовать 

принимающий учитель и ассистент. Также может присутствовать любой 

представитель администрации. 

По итогам административной работы заполняется протокол. 

Протоколы сдаются заместителю директора по УВР. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и 

проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами
5
. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. 

 ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают 

на добровольной основе по своему выбору.  

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 

с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки.  

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  

                                                           
5См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения 

итоговой работы по предмету.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Федеральные рабочие программы отдельных учебных предметов, 

изучаемых на базовом уровне 

 Предметная область: Русский язык и литература 

Литература, Русский язык 

Предметная область: Иностранный язык 

Английский 

Предметная область: Математика и информатика 

Алгебра и начала анализа, Геометрия, Информатика, Вероятность и 

статистика. 

Предметная область: Обществознание и естествознание (окружающий 

мир) 

Обществознание, География, История, Физика, Химия, Биология 

Предметная область:  Искусство 

Изобразительное искусство, Музыка 

Предметная область: Технология 

Технология 

Предметная область: Физическая культура 

Физическая культура 

Предметная область: Основы религиозной культуры и светской этики 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

2.1.1. Федеральные рабочие программы отдельных учебных предметов, 

изучаемых на углубленном уровне 

Предметная область: Иностранный язык 

Английский 

Предметная область: Русский язык и литература 

Русский язык (6-9 классов) 
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2.2. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа развития универсальных учебных действий 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; 

             - повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, усвоения 

знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в 

различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

             - формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД у обучающихся; 

- формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для 

решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; 

- 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 компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ; 

- на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, 

анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, 
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основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и Интернет, формирование культуры 

пользования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности 

и устойчивого развития общества. 

 

 

Программа содержит: 

1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, 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. 

3) типовые задачи применения универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов), а также форм организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений; 

5) описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по  формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов ихиспользования; 

7) планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе; 

8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

9) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров; 

10) систему оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся. 

11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения  обучающимися универсальных учебных действий. 
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Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, 

познавательные икоммуникативные) формировались в условиях реализации 

ООП НОО, являясь основой для ключевых компетентностей школьников. 

 Учебная деятельность младших школьников была той средой, в 

которой могли быть сформированы указанные выше универсальные учебные 

действия. На этапе ООО универсальные учебные действия продолжают 

развиваться уже не только в учебной деятельности, но и в таких видах 

деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных 

социальных практиках. 

 

 

2.1. 1. Цели и задачи программы 

Цель: 

- обеспечение организационно-методических условий для реализации 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в 

основной школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы 

развития универсальных учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

 формирование у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию;  

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД;  

 формирования опыта переноса и применения УУД 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;  
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 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 приёмами 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 па уровне 

общего пользования, включая владение 

информационнокоммуникационными технологиями, поиском, построением 

и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети 

Интернет. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

 

2.1.2.  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 

образовательного процесса  

 

Универсальные учебные действия (УУД) – способность учащегося 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. 

умения учиться.  

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 
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компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

А.Г. Асмолов, Т.В. Василенко, А.В. Федотова выделяют следующие 

функции УУД:  

– 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; – 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области; 

Характеристика УУД раскрывает, классифицирует, систематизирует и 

полностью соответствует перечисленным в стандарте требованиям к 

результатам освоения обучающимися ООП ООО. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся  и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях 

Л.1. самоопределение; 

Включает в себя способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, профессиональное самоопределение, формирование 

различных аспектов идентичности: жизненной, личностной, социальной, 

гражданской, 

Характеристиками сформированной личностной идентичности 

являются:  

 усвоенный и принимаемый образ Я во всём богатстве отношений 

личности к окружающему миру; 

 чувство адекватности и стабильности владения личностью 

собственным Я независимо от изменений Я и ситуации; 

 способность личности к полноценному решению задач, 

возникающих на каждой из возрастных стадий развития.  

В подростковом возрасте формируется социальная идентичность 

личности – осознание своей принадлежности к социальной группе и 

соответственно принятие значимых для референтной группы ценностей, 

норм и правил, которая реализуется на разных уровнях: 

- общественной жизни (участие в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей); 

- социальных сообществ (освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества);  

- школы (участие в школьном самоуправлении); 

- семьи (осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи); 

Российская гражданская идентичность включает:  
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- патриотизм, уважение к Отечеству;  

- осознание своей этнической принадлежности,  

- знание истории, языка, культуры своего народа, своего края;  

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества;  

- чувство ответственности и долга перед Родиной. 

Обучающийся сможет: 

 идентифицировать себя в качестве гражданина России,  

 понимать ценности многонационального российского общества, 

 уважительно относиться к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира, 

 проявить способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, 

 участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций, 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества,  

 принять ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи, 

 понимать ценности созидательного отношения к окружающей 

действительности, социального творчества, продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, «другого» 

как равноправного партнера,  

 реализовать собственный лидерский потенциал. 

 

Л.2. смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Включает: 

- формирование ответственного отношения к учению,  

- мотивацию к обучению и познанию,  

- устойчивый познавательный интерес; 

- уважительное отношение к труду; 

- целостное мировоззрение. 

Обучающийся сможет: 

 ответственно относиться к учению;  

 уважительно относиться к труду, 

 проявлять познавательный интерес, 

 сформировать целостное мировоззрение,  

 

Л.3. нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Включает: 
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-  уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,  

- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора,  

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам. 

Обучающийся сможет: 

 уважительно относиться к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

 решать моральные проблемы на основе личностного выбора,  

 осознанно и ответственно относиться к собственным поступкам,  

 знать основные нормы морали, нравственные, духовные идеалы, 

хранимые в культурных традициях народов России. 

 

Л.4. другие личностные  

- коммуникативная компетентность (в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности); 

Обучающийся сможет: 

 вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 

- ценность 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);  

Обучающийся сможет: 

 принять ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 применять правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей,  

 применять правила поведения на транспорте и на дорогах. 

 

- основы экологической культуры (соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях); 

Обучающийся сможет: 

 иметь опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (исследование природы, 

сельскохозяйственный труд, художественно-эстетическое отражение 

природы, туризм, природоохранная деятельность). 

 

- эстетическое сознание (освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера). 



28 

 

Обучающийся сможет: 

 понимать художественные произведения,  

 проявлять эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира;  

 активно относиться к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Метапредметные УУД 

М.Р. Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их 

учебной деятельности.  

К ним относятся: 

- целеполагание как 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. Целеполагание – это предвосхищение в 

сознании результата, на достижение которого направлено действие.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

- планирование – умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Планирование как регулятивное умение представляет собой составление 

последовательности действий, которые должны привести к цели. Поэтому 

планирование тесно связано с целеполаганием. Грамотно составленный план 

должен содержать: формулировку цели; описание последовательности 

действий (как мы хотим добиться цели?); сроки выполнения (когда?); 

содержание работы (что будем делать?); объем работы (сколько будем 

делать?); методы (какими способами будем делать?).  

Планирование тесно связано с прогнозированием.Прогнозирование - 

предвосхищение будущего, основанное на вероятностной структуре 

прошлого опыта и информации о наличной ситуации. Прошлый опыт и 
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наличная ситуация дают основание для создания гипотез о предстоящем 

будущем, причем каждой из них приписывается определенная вероятность. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 

- контроль и коррекция как умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 
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продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 

- оценка-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Учебное действие оценки 

формируется на операциональной основе контроля учебной деятельности. 

Структура действия оценки включает следующие компоненты: объект 

оценки, критерий оценки, сравнение объекта оценки с критерием оценки, 

отображение в знаково-символической форме результата оценивания. Оценка 

выполняет функцию предоставления сведений учащемуся об успешности его 

учебной деятельности.  

Необходимыми условиями развития действия оценки учебной 

деятельности являются: 

— постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности; 

— предметом оценивания ученика должны стать учебные действия и их 

результаты; способы учебного взаимодействия; собственные возможности 

осуществления деятельности; 

— организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности 

на основе сравнения его предшествующих и последующих достижений; 

— формирование у ученика установки на улучшение результатов своей 

деятельности; 

— формирование у учащегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной 

оценки в учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин 

неудач и выделять недостающие операции и условия, которые обеспечили бы 

успешное выполнение учебной задачи. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 
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- саморегуляция - владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Регулятивные УУД соотносимы с компонентами структуры учебной 

деятельности, которые осваиваются учащимися постепенно. К концу 

обучения в начальной школе учащиеся могут освоить планирование, 

контроль и оценку на уровне самостоятельного выполнения действия. Задача 

обучения в 5-7 классах – формирование полной структуры учебной 

деятельности. 

 

М.П. Познавательные УУД включают общеучебные и логические 

учебные действия. 

М.П.1. Общеучебные универсальные действия 
М.П.1.а. знаково-символические действия: 

Из разных видов деятельности со знаково-символическими средствами 

наибольшее применение в обучении в начальной школе имеет 

моделирование. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия:  

- преобразование объекта из чувственной формы в модель (схему, 

таблицу), где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели (схемы, таблицы) с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 
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- применение модели (схемы, таблицы) для решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 обозначать логические связи между предметами и/или явлениями с 

помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм. 

 

М.П.1.б. смысловое чтение; 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Цель 

смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это 

внимательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа 

текста. 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

М.П.1.в. ИКТ-компетенции включают: 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  
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- развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

М.2.2. Логические универсальные действия формируются сначала на 

простых житейских примерах, а затем на учебном материале. Усложнение 

учебного материала может приводить к возникновению затруднений в 

применении логических УУД. Последовательность формирования 

логических действий: выполнение действия – понимание смысла действия – 

перенос действия на новый учебный материал. 

Логика формирования логических действий: 

1) понятие признак, свойство; 

2) умение выделять в предметах различные свойства; 

3) выделение в предметах множество различных свойств; 

4) формирование понятия об общих и отличительных признаках 

предметов, обобщение; 

5) выделение основания для сравнения (одного из существенных 

признаков);  

6) сопоставление объектов по данному основанию (качественному, 

количественному); 

7) непосредственное сравнение; 

8) опосредованное сравнение (с помощью меры); 

9) понятие существенный признак; 

10) отличие в предметах существенных (важных) свойств, с точки 

зрения определенного понятия, от свойств несущественных (неважных), 

второстепенных (если изменить несущественные свойства, предмет будет 

относиться по-прежнему к тому же понятию, а если изменить существенное 

свойство, предмет становится другим - прием изменения свойств); 

11) понимание, что любое существенное свойство является общим для 

данного класса предметов, но далеко не всякое общее их свойство является 

существенным; 

12) умение выводить следствия из факта принадлежности предмета к 

данному понятию. Это действие связано с понятием необходимых свойств 

предмета - прием выведения следствий должен быть введен в начальной 

школе, а формирование его должно продолжаться во всех последующих 

классах; 

13) понятия необходимый признак и признак достаточный. (В 

исследовании Г.И. Харичевой обучающимся седьмых классов были 

предложены специальные задания, выполнение которых предполагает 
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понимание характера признаков - необходимые, достаточные, необходимые и 

одновременно достаточные. Вот одно из этих заданий. Известна теорема: 

диагонали ромба взаимно перпендикулярны. Следует объяснить, какая из 

двух формулировок этой теоремы справедлива: а) если четырехугольник - 

ромб, то его диагонали взаимно перпендикулярны;  б) если диагонали 

четырехугольника взаимно перпендикулярны, то данный четырехугольник 

есть ромб». Задание: докажите, какие из данных слов - «краснота», «камни», 

«большой», «гвоздь» - являются прилагательными, а какие не являются). 

Затруднения возникают даже у 8 кл., хотя сами понятия могут быть усвоены 

уже в начальной школе; 

14) необходимые, достаточные, необходимые и одновременно 

достаточные признаки; 

15) установление наличия у предмета системы необходимых и 

достаточных признаков; 

16) подведения под понятие (а) обучающиеся  должны научиться 

выделять понятие, под которое требуется подвести данный объект. 

Рассмотрим случай подведения равностороннего треугольника под понятие 

равнобедренный треугольник. Последнее и будет таким понятием; б)  надо 

установить, при каких условиях данный объект может относиться к данному 

понятию. В нашем случае: при каких условиях треугольник может быть 

равнобедренным);  

17) предмет относится к данному понятию в том и только в том случае, 

когда он обладает всей системой необходимых и достаточных признаков - 

признаки связаны союзом «и - и» (конъюнктивная структура понятия); 

18) признаки связанны союзом «или - или» (дизъюнктивная структура 

признаков). Для отнесения предмета к данному классу предметов достаточно 

наличия лишь одного из указанных признаков (задачи:«Я тебе мать, а ты мне 

не дочь», «У двух зрячих есть слепой брат, но у него нет братьев» и т.п.  

нередко относят к головоломкам); 

19) понимание видо-родовых отношений (дети 6 лет способны понять 

видо-родовые отношения); 

20) определения понятия - видовое понятие обязательно обладает 

всеми свойствами родового, а родовое является следующей ступенью 

обобщения. При этом следует отметить, что в определение входят только 

необходимые и одновременно достаточные признаки - логической 

структурой определений; 

21) отношения соподчинения (лиственные, хвойные = деревья); 

22) прием выведения следствий с соблюдением требований закона 

контрапозиции (одно и то же следствие может быть связано с разными 

основаниями, и поэтому от наличия следствия нельзя переходить к 

утверждению наличия основания).  Умение правильно делать выводы надо 

формировать с первого класса. (Для этого учитель может использовать такие 

задания: «Ребята, вы хорошо знаете, что зимой березки стоят без листьев. 

Если вы увидели березку без листьев, можете вы сказать, что на улице 

зима?»); 
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23) форма «если, то» - связь основание-следствие, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

24) форма «если, то» - условная связь. Например, «если я закончу 

работу пораньше, то прочитаю эту книгу». В случае условной связи такого 

обязательного следования нет; 

25) классификация (входят такие действия, как выбор критерия для 

классификации; деление по этому критерию всего множества объектов, 

входящих в объем данного понятия; построение иерархической 

классификационной системы); 

26) строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) 

27) доказательство методом от противного (построен на нескольких 

простых действиях: дихотомической классификации, выведении следствий, 

на понятии необходимых свойств). 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

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

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 

К логическим познавательным УУД можно отнести формирование и 

развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

 

М.К. Коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность. 

К коммуникативным действиям относятся: 

М.К.1. Организация учебного сотрудничества: 

Включает умения: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

- планирование общих способов работы; 

- работать индивидуально и в группе; 

- способность брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов;  

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
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 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

 

М.К.2. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации включает: 

 использование адекватных языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира; 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 речевое отображение (описание, объяснение) учеником 

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 усвоения 

новых умственных действий и понятий; 

 использование речи для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

 владеть монологической контекстной речью в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
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Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 

 

2.1.3. Связь УУД ссодержанием отдельных учебных предметов,  

внеурочной и внешкольной деятельностью 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников на уровне основного общего образования будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. Развитие УУД создает 

возможность соотносить учебные предметы с точки зрения приемов 

познавательной деятельности, общих для осуществления познания этих 

предметных областей. 

Требования к формированию УУД раскрыты в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов. УУД определяют эффективность 

образовательного процесса – усвоение знаний и умений; формирование 

образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности. 

Содержание каждого предмета учебного плана, в силу своей специфики, 

имеет свои приоритеты в формировании универсальных учебных действий.    

Структурно-ориентированные предметы: математика, физика, химия, 

география, биология. Они изучают мир через жесткие, заранее заданные 

алгоритмы, поэтому способствуют формированию познавательных и 
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регулятивных универсальных действий. Смысло-ориентированные 

предметы: литература, все предметы искусства, которые создают условия для 

развития эмоций и чувств, проживания, способа самовыражения. В их 

содержании косвенно заложена логика формирования личностных, 

коммуникативных УУД. Позиционно-ориентированные предметы: история, 

обществознание. Предполагают многозначность позиций, неоднозначность 

трактовок событий и фактов социальной жизни. Содержание несет в себе 

логику формирования познавательных, личностных, коммуникативных 

универсальных действий. Таким образом, литература как смысло-

ориентированный предмет, направлена на формирование, прежде всего, 

личностных и коммуникативных универсальных действий. 

Данные УУД развиваются в течение всего периода обучения в школе. 

Однако уже у 6-летних детей представлены практически все компоненты 

УУД, которые и составляют содержание психологической готовности к 

обучению в школе. На каждом уровне общего образования выделяются 

отдельные группы УУД, развитие которых в наибольшей степени 

соответствует возрастным задачам развития. В подростковом возрасте 

ведущей деятельностью является интимно-личностное общение со 

сверстником, в рамках которого формируется мотивационно-потребностная 

сфера личности, чувство взрослости, личностная идентичность. При 

получении основного общего образования, таким образом, задача 

преобразуется в учение в процессе общения, что делает ведущими 

личностные и коммуникативные УУД. Регулятивные и познавательные УУД 

продолжают свое развитие на более сложном, абстрактном материале, 

завершается процесс формирования всех УУД, формируется 

индивидуальный стиль познавательной деятельности. 

Развитие УУД при получении основного общего образования 

выстраивается в двух направлениях: развитие отдельных УУД и развитие 

системы УУД. 

На занятиях по отдельным учебным предметам и во внеурочной 

деятельности формируются и применяются отдельные УУД (в зависимости 

от изучаемой темы, рассматриваемого в теме содержания, выбранных 

методов, приемов, формы урока, уровня развития учащихся, их 

индивидуальных и возрастных особенностей). Так при переходе учителя к 

более сложному учебному содержанию возможно возникновение 

затруднений уобучающихся с применением уже освоенных УУД (например, 

логических), что потребует возвращения к задачам их пошаговой отработки. 

С другой стороны, наступление кризиса подросткового возраста приводит к 

перестройке самосознания, что потребует дополнительного внимания к 

формированию личностных УУД.  

Таким образом, на уроках могут быть поставлены отдельные учебные 

задачи:  

Личностные универсальные учебные действия: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 
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 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

В то же время универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Это делает необходимым 

постановку перед обучающимся таких задач, которые будут требовать 

применения всей системы УУД. Среди таких задач можно выделить: 

Исследовательские задачи, 

Проектные задачи, 

Ситуационные задачи, 

Творческие задачи, 

Задачи подготовки мероприятий и др. 

Итогами выполнения данных задач следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

учащихся, рост их компетентности в выбранном вопросе, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой, исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности/неуспешности деятельности. 
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Программа формирования УУД у обучающихся содержит описание 

взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Русский язык и литература. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части базовых логических действий. 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учетом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части базовых исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, 

особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 
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Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты 

исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации 

литературного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 

виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и другие). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части работы с информацией. 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных 

источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 

информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), 

передавать информацию в сжатом и развернутом виде в соответствии с 

учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать 

необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 

различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать 

прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем 

языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

задачи, и восполнять его путем использования других источников 

информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 
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Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 

проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной 

и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий. 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и 

полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать 

свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий 

общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям 

общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного 

русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранный язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части базовых логических действий. 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 
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Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, 

выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и другие). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и 

другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, 

иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части работы с информацией. 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); использовать внешние формальные элементы текста 

(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках; выдвигать предположения 

(например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий. 
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Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего 

из вопросов или утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории. Формирование универсальных учебных 

регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и другие. 

Математика и информатика. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части базовых логических действий. 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и другие. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использовать логические связки "и", "или", "если..., то...". 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и 

от частного к общему. 

Использовать кванторы "все", "всякий", "любой", "некоторый", "существует"; 

приводить пример и контрпример. 
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Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части базовых исследовательских действий. 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 

использовать пример, аналогию и обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части работы с информацией. 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в 

текстовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного 
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поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

. Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части базовых логических действий. 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в 

жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной 

поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов (групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части базовых исследовательских действий. 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: 

обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком. 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части работы с информацией. 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу 

химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья 

человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий. 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, 

при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественнонаучной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в 

устных и письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 

нескольких человек. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественнонаучной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественнонаучной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной 

задачи или плана естественнонаучного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности 

по решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования. 
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Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов 

естественнонаучного исследования; готовность понимать мотивы, намерения 

и логику другого. 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части базовых логических действий. 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и 

другие) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) 

и в динамике ("было - стало") по заданным или самостоятельно 

определенным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 

другие). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего родного 

края, населенного пункта), привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности 

по отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, государственно-

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 

лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры. 
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Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом 

и географической широтой местности на основе анализа данных 

наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части базовых исследовательских действий. 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в 

будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

роли традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения эффективности 

производства. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части работы с информацией. 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 
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Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять 

их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, 

учебный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять 

таблицу и составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий. 

Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 
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Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными 

изменениями климата. 

При выполнении практической работы "Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам" обмениваться с партнером важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории - на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных 

деятелей, ученых, деятелей культуры и другие) и общества в целом (при 

характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и 

другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения 

сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и 

источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 



53 

 

Для развития отдельных видов универсальных учебных действий 

возможно использовать следующие типовые задачи (в рамках 

формулировок заданий): 

 

Типовые задачи для развития личностных УУД 

 

Л.1. самоопределение 

Нарисуй картину, напиши сочинение на свободную тему. 

Выполни социальную пробу (возможность попробовать себя в какой-

нибудь социальной деятельности). 

Сформулируй личностно значимый вопрос исходя из пройденного 

материала. 

Напиши письмо литературному герою. Смоделируй интервью с героем. 

Напиши сочинение «Моя жизнь в школе». 

Подбери стихи, отражающие твою внутреннюю позицию 

(гражданскую, социальную, гуманистическую) и др. 

Л.2. смыслообразование 

Напиши сочинение-отношение к пройденному материалу (человеку, 

событию, явлению). 

Составь проблемный диалог (на иностранном языке). 

Прочитай аутентичный текст (на иностранном языке) и др. 

Л.3. нравственно-этическая ориентация 

Проанализируй поступки героев (персонажей, коллективов, групп) и 

оцени их действия. 

Оцени поступки(-ок) с разных точек зрения. 

Сформулируй, что привлекает или отталкивает тебя от людей в той или 

иной жизненной ситуации. 

Ответь на вопрос «Почему я, мои друзья так поступили?» и др. 

 

Л.4. другие личностные  

- коммуникативная компетентность  

Проведи опрос на тему «…» среди сверстников, детей старшего и 

младшего возраста, взрослых. 

Собери команду и организуй мероприятие для 1-классников и др. 

- ценность здорового и безопасного образа жизни  

Разработай безопасный маршрут от дома до школы (кружка). 

Выбери из перечня способы правильного поведения на дороге (в 

чрезвычайных ситуациях). 

Снимите с друзьями социальный ролик «Безопасность на транспорте» 

и др. 

- основы экологической культуры  

Составьте фотоописание растений, произрастающих на территории 

школы. 

Составьте презентацию «Животные Кировской области, занесенные в 

Красную книгу». 



54 

 

Разработайте проект размещения зеленых насаждений вокруг школы. 

Приберите территорию вокруг школы. 

Трудовой десант в парк и др. 

- эстетическое сознание  

Разработайте проект размещения зеленых насаждений вокруг школы. 

Оформите персональную художественную выставку. 

Организуйте творческий вечер. 

Поставьте спектакль. 

 

 Типовые задачи для развития регулятивных УУД 

 

Целеполагание 

Определи учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что неизвестно.  

Определи по аннотации (названию, эпиграфу, отзыву, иллюстрации, 

карте, фотографии, цитате), о чем пойдет речь в тексте. 

Составь иерархию целей. 

Составь таблицу «цели и средства» и др. 

 

Планирование и прогнозирование 

Спланируй ход какой-либо практической деятельности, работы, 

эксперимента, наблюдения, исследования. 

Составь свой индивидуальный учебный план. 

Просмотри видеосюжет без звука и предположи, о чем идет речь в нем. 

 «Образовательная картография» (составление карт путешествий, 

исторических событий, вузов). 

«Хронокарта» (составление хронологических цепочек событий). 

Сделай по плану (образцу, алгоритму…) и др. 

 

Контроль и коррекция 

Перепиши текст, в котором есть ошибки (смысловые, фактические, 

грамматические, орфографические, логические), исправляя их. 

«Диктант с взаимопроверкой». 

«Преднамеренные ошибки» и др. 

 

Оценивание 

Проанализируй списывание текста по шкале. 

Разработай критерии оценивания какой-либо работы на уроке 

(практической, интеллектуальной). 

Составь оценочную таблицу (информации, событий, фактов, знаний, 

умений) и др. 

 

Саморегуляция 

Напиши письмо соседу (родителям, учителю) на тему: «Сегодня на 

уроке я узнал…, мне было трудно…, мне помогло…» 
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Расскажи, что ты теперь знаешь, умеешь, хотел бы и т. п. 

Расскажи, в чем причина неудачи (успеха)… 

 «Трехчастный дневник» (что знал, какие вопросы возникли, как их 

решить) и др. 

 

 Типовые задачи для развития познавательных УУД 

 

М.П.1. Общеучебные универсальные действия 
М.П.1.а. знаково-символические действия 

Переведите текстовую информацию в диаграмму (гистограмму, 

таблицу, схему). Обоснуйте свой выбор. 

Выбери наиболее информативный вид диаграммы (таблицы, графика, 

гистограммы). 

Нарисуй (смоделируй) пиктограммы к пройденной теме по предмету. 

Представь схематично и др. 

 

М.П.1.б. смысловое чтение 

Сформулируй три вопроса к прочитанному тексту. 

Напиши характеристику по трем вопросам, которые  сам 

сформулируешь. 

Прочитай необходимую информацию по заданной теме и 

сформулируйте вытекающую проблему. Попытайтесь выдвинуть ряд гипотез 

для решения этой проблемы. 

Используйметод «5W: Who? What? When? Where? Why?» (прочитать 

текст и ответить на 5 вопросов: кто? что? где? когда? почему?) идр. 

 

М.П.1.в. ИКТ-компетенции 

Создай HTML-страницу по заданной теме. 

Создай базу данных по пройденному материалу. 

Составьте презентацию на тему и др. 

 

М.2.2. Логические универсальные действия 
Сравни научные теории. Для этого самостоятельно определите 

основание для сравнения (критерии), обоснуйте свой выбор. 

Выдели существенные признаки явлений (событий, фактов). Отметь – 

что  в данном случае является существенным и не существенным признаком. 

Разложи информацию на кластеры. 

Расположи явления (события, факты, источники) изложенные в тексте, 

в определенной последовательности. Основание последовательности 

выберите сами, обоснуйте. 

Составь список определений по пройденной теме. Обобщите их по 

какому-либо основанию. 

Установи причинно-следственную связь: «Как фактор Х повлияет на 

фактор Y, при участии человека и без его участия?» 

Составь определение по формуле: вид + родовое отличие. 
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Выдели существенные и несущественные признаки в заданном термине 

(определении, дефиниции, понятии) и др. 

Экологическое мышление 

Проведи исследование изменения природы края и проанализируй 

влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов 

(спрогнозируй изменение ситуации).  

 

Типовые задачи для развития коммуникативных УУД 

 

М.К.1. Организация учебного сотрудничества: 

Спланируй с другом совместный отдых на лето (место, время, 

обстоятельства, средства, продолжительность, программа). 

Разработай туристический маршрут для иностранного гостя. 

Разберите модельное событие «Убеди партнера в…» (в необходимости 

действии или бездействии). 

Подбери аргументы в ситуации конфликта интересов. 

Разыграйте в группе «Защиту литературного (кинематографического, 

театрального) героя». 

Составь список вопросов для интервью. 

Организуй в группе дебаты по какому-либо вопросу. 

Проведите совместный эксперимент, наблюдение, исследование.  

Распределите функции, способы взаимодействия в совместном 

эксперименте (наблюдении, исследовании), организуйте совместное 

представление результатов. 

Выбери для решения проблемы сначала одни способы ее решения, 

затем другие.  

 

М.К.2. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации включает: 

Создай речевую ситуацию, демонстрируя правила речевого поведения. 

Пошли звуковое письмо другу, незнакомцу, иностранцу. 

Напиши эссе на тему. 

Напиши письмо о просмотренном фильме, прочитанной книге. 

Напиши стихотворение, прозаическое произведение, сценарий к 

празднику. 

Напиши в учебной группе «5 абзацное эссе» и др. 

 

2.1.5. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 
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Модуль «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся» 

 

Пояснительная записка 

 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (далее – Программа) является средством реализации 

требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП ООО, конкретизирует методы формирования универсальных 

учебных действий учащихся при получении основного общего образования в 

части повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

обучающихся. 

Программа направлена на формирование у обучающихся основ 

культуры исследовательской и проектной деятельности навыков разработки, 

реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

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

проблемы. Программа обеспечивает требования Стандарта по формированию 

навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

Цель: 

 формирование и развитие компетенций и компетентностей 

обучающихся в учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Задачи: 

- формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- овладение приёмами работы с неструктурированной информацией 

(сбор и обработка, анализ, интерпретация и оценка достоверности, 

аннотирование, реферирование, компиляция) и простыми формами анализа 

данных; 

- обучение методам творческого решения проектных задач; 

- формирование умений представления отчётности в вариативных 

формах; 

- формирование конструктивного отношения к работе; 

- создание дополнительных условий для успешной социализации и 

ориентации в мире профессий; 

 

Теоретический блок. 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

при получении основного общего образования 

Программа отражает особенности проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.  
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При этом: 

под учебно-исследовательской деятельностью понимается учебная 

деятельность, направленная на реализацию основных этапов научного 

исследования, ориентированная на формирование у обучающихся культуры 

исследовательского поведения как способа освоения новых знаний, развитие 

способностей к познанию, но, в отличие от научного исследования, не 

предполагающая получение нового научного результата; 

под проектной деятельностью понимается любая социально значимая 

организованная деятельность обучающихся, опирающаяся на их 

индивидуальные интересы и предпочтения, направленная на достижение 

реальной, личностно значимой, достижимой цели, имеющая план и критерии 

оценки результата, поддержанная культурой деятельности обучающихся, 

традициями, ценностями, освоенными нормами и образцами; 

под исследовательской деятельностью понимается деятельность, 

связанная с решением обучающимися проблемы с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

научного исследования, и получение в результате объективно новых научных 

знаний. 

При организации проектной деятельности мы ориентируемся на уже 

используемую в широкой педагогической практике типологию проектов, 

предложенную Е. С. Полат по следующим критериям: 

 по преобладающему виду деятельности информационный 

(поисковый), исследовательский, социальный, игровой (ролевой); 

 по содержанию (монопредметный, метапредметный, отно-

сящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к 

области деятельности и пр.); 

 по количеству участников (индивидуальный, парный, ма-

логрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный 

(класс и более в рамках школы). 

 

Основные направления учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

может проводиться по таким направлениям, как: 

Информационные проекты 

Этот тип проектов направлен на работу с информацией о каком-либо 

объекте, явлении для обучения участников проекта целенаправленному 

сбору информации, её структурированию, анализу и обобщению. Исходя из 

этого, информационный проект является наиболее оптимальным вариантом 

для обучения азам проектной деятельности.  

Проектные работы могут быть представлены в виде дайджестов, 

электронных и бумажных справочников, энциклопедий, электронных 

страниц на сайте образовательного учреждения, каталогов с приложением 

карт, схем, фотографий. 

Игровые проекты 
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Под игровыми проектами понимается деятельность обучающихся, 

результатом которой является создание, конструирование или модернизация 

игр (настольных, подвижных, спортивных, компьютерных) на основе 

предметного содержания. В ходе создания игр развиваются умения 

моделирования существующих жизненных процессов и отношений, изучают-

ся основные принципы переноса реальных обстоятельств в пространство 

игры, особенности её построения, организации и правил, назначение 

элементов, различных видов игр и их возможности для развития и обучения 

человека. 

Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, 

объектов, программного обеспечения, в формате электронной игры. 

Социальные проекты 

Социальные проекты представляют собой целенаправленную 

социальную (общественную) практику, позволяющую учащимся выбирать 

линию поведения в отношении социальных проблем и явлений. Участие в 

социальных проектах способствует формированию социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих возрасту, помогает осваивать 

правила общественного поведения. 

Исследовательские проекты 

Основным видом деятельности данного типа проектов должна стать 

исследовательская деятельность. При этом изучение (поиск, наблюдение, 

систематизация) или решение обучающимися проблемы с заранее 

неизвестным решением предполагает наличие основных этапов, характерных 

для научного исследования, а именно: выбор области исследования, 

определение проблемы, составление плана и графика работы, изучение 

информационных источников по проблеме, разработка гипотез, их оценка, 

постановка экспериментальных задач, разработка и проведение экспе-

риментов, сопоставление гипотезы с результатами экспериментов, оценка 

решений, основанная на экспериментальных данных, выводы и постановка 

новых проблем или задач.  

 

Формы организации деятельности 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

уроках различных предметных областей по каждому из обозначенных 

направлений (могут быть следующими): 

 урок-исследование, урок-защита проектов, и др.; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать 

освоение таких элементов исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера, которое может 

сочетать в себе разнообразные виды деятельности, позволяет провести 

учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях по каждому из обозначенных направлений (могут 

быть следующими): 

 исследовательская практика обучающихся; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 проекты классов и параллелей, общешкольные проекты; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах, которое предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

Модель учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

В МБОУ гимназии №2 сложилась практика реализации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности, которая позволила в новых образовательных 

условиях (введение ФГОС) выстроить следующую модель: 

Класс Проектная деятельность Защита  проекта 

 

5 

классы 

Информационный проект Режим зачета 

 

 

Стендовое 

выступление или 

собеседование 

 

Гимназические чтения 

6 

классы 

Игровой проект 

7 

классы 

Социальный проект или проект по 

предмету 

8 

классы 

Исследовательский 

9 

классы 

Индивидуальный 

Программа 5 класса может быть направлена на развитие творческих 

способностей обучающихся, формирование у них основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности, системных представлений и 

позитивного социального опыта применения методов и технологий этих 

видов деятельности, развитие умений обучающихся самостоятельно 

определять цели и результаты (продукты) такой деятельности.  

В 6 классе обучающиеся продолжают осваивать метод проектной 

деятельности. Обучающиеся выбирают предложенные учителями темы или 

самостоятельно их формулируют. Обучающиеся осваивают игровой проект 

(проект может носить как предметный,  так и межпредметный характер).  

В 7-8 классе обучающиеся обобщают полученные теоретические и 

практические знания. Цель – теоретическая и практическая подготовка 

учащихся к выполнению конкретных видов проектной работы. При этом про-
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грамма занятий предполагает минимум теории и максимум деятельности 

обучающихся по проектам. Учащиеся выполняют социальный  проект или 

исследовательский проект по предмету. 

В 9 классе учащиеся создают индивидуальный итоговый проект 

предметной наппавленности. 

Технология организации учителем работы над проектом 

(исследованием) может быть представлена в виде следующего алгоритма: 

1) создание каталога тем учебно-исследовательских и проектных 

заданий; 

2) предложение выбора учащимся с учётом результатов выполнения 

предыдущих заданий и определением для каждого ученика уровня 

сложности, ниже которого он не может выбирать; 

3) определение порядка и времени консультаций и собеседований в 

соответствии с этапами работы; 

4) защита работы. Защита проекта может быть организована перед 

руководителем проекта (режим зачёта), в рамках гимназических  и 

кафедральных чтений. 

 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-

исследовательских работ 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-

исследовательских работ осуществляется посредством выявления 

соответствия работ единой системе требований к их содержанию, 

оформлению и защите в  марте- апреле каждого учебного года 

 

Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся при выполнении индивидуального 

проекта, учебно-исследовательской 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; 

применять такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 
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теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 

к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проекты; 

использовать догадку, озарение, интуицию; 

использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

использовать некоторые приёмы художественного ' познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в основном соответствуют результатам освоения 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования, но имеют и ряд специфических 

отличий за счёт создания учениками личной продукции и индивидуальных 

интеллектуальных открытий в конкретной области. 

 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения учащихся 

Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

Умение видеть проблему 

приравнивается к проблемной 

ситуации и понимается как 



63 

 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблем 

возникновение трудностей в решении 

проблемы при отсутствии 

необходимых знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно 

рассматривать как вариант, 

компонент умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного 

варианта решения проблемы, 

который проверяется в ходе 

проведения исследования; Умение 

структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, 

которые включают достаточно 

большой набор операций; Умение 

давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая 

направлена на раскрытие сущности 

понятия либо установление значения 

термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования 

Для формулировки гипотезы 

необходимо проведение 

предварительного анализа 

имеющейся информации 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, 

анализа (количественные и 

качественные); Вопросы, 

предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований (проектных 

работ) с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение 

делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, 

планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и 

проверки гипотез; использование 

разных источников информации; 

обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать 

выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

5.Представление (изложение) Умение структурировать материал; 
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результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного 

продукта, формулирование нового 

знания включают. 

обсуждение, объяснение, 

доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения 

о проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

 

Планируемыми специфическими результатами учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности обучающихся являются: 

 самоопределение в области познавательных интересов; 

 умение искать необходимую информацию в открытом, 

неструктурированном информационном пространстве с использованием 

Интернета, цифровых образовательных ресурсов и каталогов библиотек; 

 умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать 

специфические знания для выполнения условий проекта или учебного 

исследования; 

 умение определять проблему как противоречие, формулировать 

задачи для решения проблемы; 

 умение определять продукты и результаты деятельности; 

 владение специальными технологиями, необходимыми в процессе 

создания итогового проектного или исследовательского продукта; 

 умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием 

проблемы или на конкретный результат; 

 умение представлять и продвигать к использованию результаты и 

продукты проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

 

2.1.6. Описание содержания , видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Модуль «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

 

Пояснительная записка 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования для формирования универсальных учебных действий (УУД), 

наряду с традиционными методами и технологиями, целесообразно широкое 

использование цифровых ресурсов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентирование обучающихся 5-9-

х классов в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных элементов формирования УУД обучающихся 

при получении основного общего образования. 
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Модуль «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 5-9 

классов составлен на основе требований государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, к структуре 

основной образовательной программы, к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; а также с 

учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы.  

 

Цель: 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникативных технологий на уровне 

общего пользования и инструментам их применения. 

Задачи:  

 формировать и развивать основные элементы ИКТ-компетенций 

обучающихся; 

 обучить информационно-коммуникационным технологиям поиска, 

построения и передачи информации, презентации выполненных работ;  

 формировать и развивать умения безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) и сети 

Интернет. 

 

Содержание. Теоретический блок.  

ИКТ-компетентность как элемент формирования УУД обучающихся 

при получении основного общего образования. 

ИКТ-компетентность – необходимая для успешной жизни и работы в 

условиях развивающегося информационного общества способность 

обучающихся использовать информационные и коммуникативные 

технологии для доступа к информации, её поиска, организации, обработки, 

оценки, а также для её создания и передачи. 

Перечень основных элементов ИКТ-компетенций приведен ниже в 

порядке повышения сложности познавательных (когнитивных) действий, 

необходимых для их выполнения: 

 определение информации – владение ИКТ технологиями, 

способность использовать ИКТ-инструменты для идентификации и 

соответствующего представления необходимой информации; 

 доступ к информации – умение собирать и/или извлекать 

информацию, включая поиск нужной информации; 

 управление информацией – умение применять существующую 

схему организации или классификации, построение информации; 

 интегрирование информации и противопоставление данных – 

умение интерпретировать и представлять информацию (обобщение, 

сравнение и противопоставление данных); 
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 оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, 

важности, полезности или эффективности информации; 

 создание информации – умение генерировать информацию, 

адаптируя, применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

 передача информации – способность должным образом 

передавать информацию в ИКТ-среде. Сюда входит способность 

направлять электронную информацию определенной аудитории и 

передавать знания в соответствующем направлении. 

Таким образом, под ИКТ-компетенциями подразумевается уверенное 

владение обучающимися всеми составляющими навыками ИКТ-грамотности 

для решения возникающих вопросов в учебной и иной деятельности, при 

этом особо выделяется сформированность обобщённых познавательных, 

этических и технических навыков. 

Ключевые компетенции и универсальные учебные действия (УУД) 

включают навыки планирования и целеполагания, измерений, анализа и 

обработки информации, сотрудничества, решения проблем, 

коммуникативных навыков и ряд других. Достижение обучающимися 

обозначенного результата происходит в процессе урочной и внеурочной 

деятельности.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

основной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями учащихся.  

Безусловно, решение задачи по формированию ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

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

надпредметной программы по формированию универсальных учебных 

действий, во внеурочной деятельности обучающихся. 

При освоении личностных УУД ведётся формирование: 

– критического отношения к информации и избирательности её 

восприятия; 

– уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

– основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД обеспечивается:  

– оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

– использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

– создание цифрового портфолио учебных достижений обучающихся. 

При освоении познавательных УУД информационно-коммуникативные 

технологии играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных 

действиях, как: 

– поиск, фиксация, структурирование информации; 

– создание простыхгипермедиасообщений; 
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– построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных УУД. 

Для этого используются: 

– обмен гипермедиа-сообщениями; 

– выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

– фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

– общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся должно 

происходить в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе 

изучения всех предметов учебного плана.  

Описание видов деятельности по формированию и развитию ИКТ-

компетенций. 
Направления  деятельности по формированию ИКТ-компетентности 

участников образовательных отношений (педагогов, обучающихся, 

родителей, администрации): 

1. Диагностика исходного уровня ИКТ-компетентности обучающихся. 

2. Организация работы средствами урочной и внеурочной деятельности по 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся. 

3. Реализация методического сопровождения по повышению квалификации 

учителей в области использования информационно-коммуникативных 

технологий в образовательном процессе (обучающие курсы разного уровня). 

4. Организация образовательного процесса с использованием 

информационно-коммуникативных технологий на уровне системы (создание 

учащимися совместно с учителями-предметниками обучающих презентаций, 

веб-страниц и программ в рамках проектно-исследовательской деятельности 

и др.). 

5. Информационное взаимодействие с другими образовательными 

организациями. 

6. Систематическое наполнение единой информационной базы данных. 

 

Данный блок определяет  виды деятельности, которые сгруппированы 

по разделам, для освоения учащимися 5-9-х классов . 

 

 

 

Классы Раздел Виды деятельности 

5-9 Знакомство со 

средствами ИКТ 
 

– Использование эргономичных и 

безопасных для здоровья приёмов 

работы со средствами ИКТ.  

– Выполнение компенсирующих 

упражнений.  

– Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, 
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именование файлов и папок.  

– Распечатка файла. 

5-7 Запись, фиксация 

информации 

– Ввод информации в компьютер с 

фото- и видеокамеры.  

– Сканирование изображений и текстов.  

– Запись (сохранение) вводимой 

информации.  

– Распознавание текста, введённого как 

изображение. 

– Учёт ограничений в объёме 

записываемой информации, 

использование сменных носителей 

(флэш-карт).  

5-7 Создание текстов с 

помощью 

компьютера 

– Составление текста.  

– Клавиатурное письмо. 

– Основные правила и инструменты 

создания и оформления текста. 

– Работа в простом текстовом 

редакторе.  

– Полуавтоматический 

орфографический контроль.  

– Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод 

отдельных слов.  

5-8 Создание 

графических 

сообщений 

– Рисование на графическом планшете.  

– Создание планов территории.  

– Создание диаграмм и деревьев.  

5-7 Редактирование 

сообщений 

Редактирование текста фотоизображений и 

их цепочек (слайд-шоу), видео- и 

аудиозаписей.  

7-9 Создание новых 

сообщений путём 

комбинирования 

имеющихся 

– Создание сообщения в виде цепочки 

экранов. 

– Добавление на экран изображения, 

звука, текста. 

– Презентация как письменное и устное 

сообщение. 

– Использование ссылок из текста для 

организации информации.  

– Пометка фрагмента изображения 

ссылкой.  

– Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени.  

– Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация).  

8-9 Создание – Создание письменного сообщения.  
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структурированных 

сообщений 

– Подготовка устного сообщения c 

аудиовизуальной поддержкой, написание 

пояснений и тезисов. 

8-9 Представление и 

обработка данных 

– Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественнонаучных 

наблюдениях и экспериментах с 

использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. 

– Графическое представление числовых 

данных: в виде графиков и диаграмм. 

5-9 Поиск информации – Поиск информации в соответствую-

щих возрасту цифровых источниках. 

– Поиск информации в Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска.  

– Сохранение найденного объекта.  

– Составление списка используемых 

информационных источников. 

– Использование ссылок для указания 

использованных информационных 

источников.  

– Поиск информации в компьютере.  

– Организация поиска по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного 

слова.  

– Поиск в базах данных.  

– Заполнение баз данных небольшого 

объёма.  

5-9 Коммуникация, 

проектирование, 

моделирование, 

управление и 

организация 

деятельности 

– Передача сообщения, участие в 

диалоге с использованием средств ИКТ: 

электронной почты, чата, форума, аудио- 

и видеоконференции и пр.  

– Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с 

ИКТ-поддержкой.  

– Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. 

 

 

Формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенций 

 урок с мультимедийной поддержкой - в классе стоит один 

компьютер, им пользуется учитель в режиме «электронной доски» и 

учащиеся для защиты проектов – лучше использовать для 

иллюстративной поддержки урока; 
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 урок проходит с компьютерной поддержкой – несколько 

компьютеров (обычно, в компьютерном классе), за ними работают все 

учащиеся одновременно или по очереди – дает больше возможностей 

для диагностики каждого учащегося и индивидуализации заданий; 

 урок, интегрированный с информатикой, проходит в 

компьютерном классе; 

 самостоятельное изучение (возможно дистанционное) с помощью 

специальных обучающих систем. 

При этом важно соблюдать санитарные нормы, касающихся времени 

работы учащихся за компьютером. 

Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Информатизация МБОУ гимназии №2 затрагивает не только 

содержание учебных предметов и инструменты учебного предмета, но и сам 

образ жизни его участников, основы профессиональной педагогической 

деятельности. 

Модель информатизации в МБОУ гимназии №2 предполагает также 

наличие информационной среды, обеспечивающей планирование и 

фиксацию образовательного процесса, размещение работ педагогов и 

учащихся, их взаимодействие.  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, 

формирование ИКТ-компетентности педагогов и учащихся и требования 

оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к 

предыдущему оснащению формируются рабочие места (мобильные и 

стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число 

проекторов и экранов, цифровых фото- и видеокамер, добавляются 

мобильные классы с беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются 

помещения для самостоятельной работы учащихся после уроков. 

Всё вышесказанное и определяет изменение места и роли кабинета 

информатики. Помимо его естественного назначения как помещения, где 

идёт изучение информатики, там, где нужно, поддержанное компьютерной 

средой, он становится центром информационной культуры и 

информационных сервисов школы, Центром формирования ИКТ-

компетентности участников образовательного процесса. Кабинет 

информатики оснащён оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает освоение средств 

ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет 

информатики используется вне курса информатики и во внеурочное время 

для многих видов информационной деятельности, осуществляемых 

участниками образовательного процесса (для поиска и обработки 

информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др.) 

Таким образом, Программа предполагает три основных уровня 

развития информационной среды: 

– пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным 

информационным ресурсам учащихся, учителей, родителей, 

администрации; 
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– ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в Информационном центре МБОУ 

гимназии №2, в специальном хранилище на сервере; 

– регламентирующий уровень – формирование системы накопления и 

распределения ресурсов внутри информационной среды, обеспечение 

общего доступа к внешним информационным ресурсам. 

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных 

информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций 

на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование 

приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
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осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов 

на русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора);оформление текста в соответствии с заданными 

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

текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в 

документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование 

звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 
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Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из 

одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание 

размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 

ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в 

том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с 

помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением 

и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного 



74 

 

обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 

ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Перечень образовательных технологий, которые являются 

инструментами использования ИКТ-компетенций. 

 

Информационно-коммуникационные технологии: дистанционная 

технология 

 

Краткая характеристика. 

Этапы работы. 

Использование элементов 

технологии. Методы, виды 

деятельности. 

Планируемые результаты 

Дистанционная 

образовательная технология 

(ДОТ) – образовательная 

технология, реализуемая в 

основном с применением 

средств информатизации и 

телекоммуникации, при 

опосредованном или не 

полностью опосредованном 

взаимодействии (на 

расстоянии) обучающегося и 

учителя. 

При реализации 

дистанционной 

образовательной технологии 

играют первостепенную роль 

Интернет-технологии и 

телекоммуникационные 

технологии. 

Важным видом дистанционных 

образовательных технологий 

являются кейс-технологии, 

5 класс 

Создавать информационное сообщение, 

отправлять его нескольким 

пользователем, отвечать на сообщения. 

Использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена в 

условиях образовательной деятельности с 

участниками образовательного процесса: 

одноклассниками, родителями, 

учителями. 

Создавать, редактировать, сохранять, 

передавать сообщения по локальной и 

глобальной сети, формировать запрос и 

ответ на сообщение. 

6 класс 

Использовать систематический обмен 

информации средствами дистанционного 

общения. 

Использовать систему рассылок в 

электронной почте. 

Использовать гипермедиа сообщения для 

информационного обмена в 
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которые основаны на 

самостоятельном изучении 

печатных и 

мультимедийных учебно-

методических материалов, 

предоставляемых обучаемому 

в форме кейса.    

В образовательном процессе 

дистанционного обучения 

используются следующие 

средства обучения: книги (в 

бумажной и электронной 

форме), сетевые учебные 

материалы, компьютерные 

обучающие системы в 

обычном и мультимедийном 

вариантах, аудио учебно-

информационные материалы, 

видео учебно-информационные 

материалы, лабораторные 

дистанционные практикумы, 

тренажеры, базы данных и 

знаний с удаленным доступом, 

электронные библиотеки с 

удаленным доступом, 

дидактические материалы на 

основе экспертных обучающих 

систем, дидактические 

материалы на основе 

геоинформационных систем.  

Для ДО могут быть 

рекомендованы методы 

обучения: демонстрация, 

иллюстрация, объяснение, 

рассказ, беседа, упражнение, 

решение задач, письменные 

работы, повторение.  

образовательной деятельности. 

7 класс 

Использовать аудио-  и видео материалы 

в своих выступлениях для большой 

аудитории. 

Использовать возможности электронной 

почты для дистанционного обучения – 

получать задания, дополнительную 

информацию по предмету (использование 

элементов кейс-технологии). 

8 класс 

Использовать элементы 

аудиовидеоподдержки для представления 

презентации. 

Использовать возможности электронной 

почты для активного взаимодействии в 

условиях образовательного процесса. 

9 класс 

Выступать с аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед 

дистанционной аудиторией. 

Участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый форум) 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. 

 

Технология «Учебное портфолио» 

 

Краткая характеристика. Этапы 

работы.  Использование элементов 

технологии. Методы, виды 

деятельности. 

Планируемые результаты 
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«Учебное портфолио» – инструмент 

самооценки собственного 

познавательного, творческого труда 

учащегося, рефлексии его 

собственной деятельности. Главный 

принцип в данной технологии – 

субъект – субъектные отношения. 

«Портфель учащегося» – это 

технология (точнее – пакет 

технологий) личностно-

ориентированного обучения, 

направленная на формирование у 

учащихся навыков рефлексии 

процесса и результатов собственного 

учебного труда: 

задания учащемуся по отбору 

материала в «Портфолио» (имеется в 

виду не конкретное указание, какой 

материал следует отбирать, а по 

каким параметрам следует отбирать); 

– анкеты для родителей, 

заполнение которых предполагает 

внимательное ознакомление с 

работами учащегося; параметры и 

критерии оценки вложенных в 

портфель работ; 

– анкеты для экспертной группы 

на презентации для объективной 

оценки представленного 

«Портфолио». 

Методы обучения: беседа, лекция, 

объяснение; практические методы: 

конспектирование. 

 

5 класс 

Набирать текст на родном языке в 

соответствии со своими 

возрастными особенностями. 

 Осуществлять комплексное 

редактирование текста: изменять 

шрифт, начертание, размер кегля; 

использовать функции заливки. 

6 класс 

Набирать текст на родном языке в 

соответствии со своими 

возрастными особенностями. 

7 класс 

Использовать аудио-  и видео 

материалы в своих выступлениях 

для большой аудитории. 

Составлять развернутый план 

презентации. 

Создавать системы папок для 

тематической информации 

различных видов, заполнять их в 

процессе учебной деятельности. 

Вводить текст с элементами 

десятипальцевого метода печати.  

8 класс 

Представлять наработанный 

материал в форме цифрового 

портфолио достижений. 

Осуществлять промежуточную 

рефлексию своей деятельности, 

обсуждать результаты своей 

деятельности. 

Печатать текст с помощью  

десятипальцевого метода печати с 

использованием слепого метода, 

повышение скорости работы с 

текстом (120-140 символов в 

минуту). 

9 класс 

Осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного 

учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование 
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своей работы, формирование 

портфолио). 

Взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 

Формировать собственное 

информационное пространство: 

создавать системы папок и 

размещать в них нужные 

информационные источники, 

размещать информацию в 

Интернете. 

Анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Создавать текст на русском языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма. 

 

Проектная деятельность 

 

Краткая характеристика. Этапы 

работы.  Использование элементов 

технологии. Методы, виды 

деятельности. 

Планируемые результаты 

Метод проектов – это способ 

достижения дидактической цели 

через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая 

должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или 

иным образом (проф. Е. С. Полат);  

это совокупность приёмов, действий 

учащихся в их определённой 

последовательности для достижения 

поставленной задачи – решения 

проблемы, лично значимой для 

учащихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта.  

В проектной деятельности 

необходимо использование 

исследовательских методов, 

5 класс 

Осуществлять фотосъемку 

изображений с помощью учителя в 

ходе учебного эксперимента.  

Осуществлять фиксацию звуков  с 

помощью учителя. 

Создавать диаграммы различных 

видов с помощью компьютерных 

средств, задавать параметры 

диаграмм, изменять параметры 

диаграммы. 

Составлять систему папок на 

индивидуальном ПК в соответствии с 

полученной деятельностью, 

структурировать свою деятельность. 

Составлять развернутый план 

презентации, выступать перед 

аудиторией с презентацией 
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предусматривающих  

определенную последовательность 

действий: 

– определение проблемы и 

вытекающих из нее задач 

исследования (использование в 

ходе совместного исследования 

метода «мозгового штурма», 

«круглого стола»);  

– выдвижение гипотез их 

решения;  

– обсуждение методов 

исследования (статистических 

методов, экспериментальных, 

наблюдений, пр.);  

– обсуждение способов 

оформление конечных 

результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, 

просмотров, пр.); 

– сбор, систематизацию и анализ 

полученных данных;  

– подведение итогов, 

оформление результатов, их 

презентация;  

– выводы, выдвижение новых 

проблем исследования. 

Методы: проблемный, частично-

поисковый, исследовательский. 

Формы работы: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

В рамках работы по формированию 

ИКТ-компетентности обучающегося 

возможна реализация 

телекоммуникационного проекта и 

Интернет-проекта.  

индивидуального или группового 

проекта. 

Искать информацию в 

соответствующих по возрасту 

цифровых словарях и справочниках. 

Избирательно относится к 

информации. 

Искать информацию в 

соответствующих по возрасту 

электронных библиотеках в 

контролируемом Интернете. 

Использовать методы поиска 

информации в небольших базах 

данных. 

6 класс 

Использовать микрофоны во время 

выступления с помощью учителя. 

Использовать фиксацию 

изображений и звуков в ходе 

проведения эксперимента. 

Использовать различные 

компьютерные инструменты для 

обработки цифровых фотографий 

Создавать графические объекты 

геометрических форм в текстовом 

редакторе с помощью автофигур. 

Создавать диаграмму, 

иллюстрирующую единичный  

процесс, явление и т.д.  

Осуществлять систему смены 

слайдов из готовых аппликаций. 

7 класс 

Использовать кинетические и 

клавишные синтезаторы в рамках 

представления творческой 

презентации по предмету. 

Использовать аудио-  и видео 

материалы в своих выступлениях для 

большой аудитории. 

Проектировать, организовывать и 

представлять  свою деятельность с 

помощью средств визуализации: 

диаграмм, карт, таблиц, блок-схем, 

сделанных с помощью инструментов 

ИКТ. 
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Организовывать групповую 

деятельность с использованием ИКТ 

(групповые проекты, цифровое 

портфолио группы учащихся и т.д.). 

8 класс 

Производить отработку звуковой 

информации с помощью звуковых и 

музыкальных редакторов. 

Работать в группе над дизайном 

сообщения-Вики. 

Использовать элементы 

аудиовидеоподдержки для 

представления презентации. 

Оценивать потребность в 

дополнительной информации с 

помощью средств и ресурсов ИКТ 

для решения познавательных задач. 

Использовать инструменты ИКТ для 

создания видео-  и звукового ряда. 

9 класс 

Осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, 

фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности. 

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 
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компьютерных инструментов, 

проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей. 

Осуществлять видеосъёмку и 

проводить монтаж отснятого 

материала с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

Создавать специализированные 

карты и диаграммы: географические, 

хронологические. 

Создавать мультипликационные 

фильмы. 

 

Исследовательская технология 

 

Краткая характеристика. Этапы работы. 

Использование элементов технологии. Методы, 

виды деятельности. 

Планируемые 

результаты 

Исследовательская деятельность подразделяется 

на два вида: учебная исследовательская и научно-

исследовательская. 

В результате исследовательской деятельности 

решаются следующие задачи: 

– активизация и актуализация полученных 

учащимися знаний; 

– систематизация знаний; 

– знакомство с комплексом материалов, 

выходящих за пределы школьной программы; 

– развитие умения размышлять в контексте 

изучаемой темы; 

– анализировать, сравнивать, делать 

собственные выводы; 

– отбирать и систематизировать материал; 

– использовать ИКТ при оформлении 

результатов проведенного исследования; 

– публично представлять результаты 

исследования; 

– создавать продукт, востребованный 

другими. 

В соответствии с поставленными целями и 

задачами педагогической деятельности 

используются разнообразные формы, методы и 

средства учебно-воспитательной работы. 

Занятия, предусмотренные технологией, проходят 

5 класс 

Использовать методы 

поиска информации в 

небольших базах 

данных. 

Находить  в тексте 

информацию, заданную 

в явном или неявном 

виде. 

Идентифицировать 

термины, понятия. 

Обосновывать 

сделанный запрос. 

6 класс 

Создавать схемы 

классификации для 

структурирования 

информации. 

Использовать 

предложенные схемы 

классификации для 

структурирования 

информации. 

7 класс 

Сравнивать и 

сопоставлять 
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в основном в классно-урочной форме; другие 

формы: исследовательская экскурсия, 

консультирование учащихся, научно-

исследовательская конференция, семинары, 

мастерские – во внеурочное время. 

В процессе исследовательской деятельности 

учащиеся используют следующие методы и 

приемы работы: 
– изучение теоретических источников; 

– наблюдение; 

– поисковый эксперимент; 

– описание; 

– анкетирование; 

– интервьюирование (встреча со 

специалистами); 

Этапы работы: 

выявление проблемы исследования; 

– постановка цели и задач, определение 

объекта и предмета исследования; 

– правильный выбор методики исследования, 

проведение эксперимента; 

– отбор и структурирование материала; 

– соответствие собранного материала теме и 

целям исследования. 

Смысл технологии учебного исследования 

заключается в том, чтобы помочь ученику пройти 

путем научного познания, усвоить его алгоритм. 

Исследовательские проекты представляются 

авторами в разной форме, в зависимости от целей 

и содержания: это может быть полный текст 

учебного исследования; научная статья (описание 

хода работы); план исследования, тезисы, доклад 

(т.е. текст для устного выступления), стендовый 

доклад (оформление наглядного материала, текста 

и иллюстраций); реферат проблемного характера, 

компьютерная программа, прибор с описанием его 

действия, видео- и аудиоматериалы. 

Методы: исследовательский, проблемный. 

Формы работы: индивидуальные, групповые. 

Учебная исследовательская деятельность в рамках 

реализации подпрограммы ИКТ-компетентность 

обучающихся может осуществляться с помощью 

разных средств и видов деятельности: 

– построение баз данных с помощью 

компьютерных средств; 

информацию из 

нескольких источников. 

8 класс 

Вырабатывать 

рекомендации по 

решению конкретной 

проблемы на основе 

полученной 

информации, в том 

числе противоречивой. 

Делать вывод о 

нацеленности 

имеющейся информации 

на решение конкретной 

проблемы. 

Обосновывать свои 

выводы. 

Аргументированно 

отвечать на вопросы при 

наличии 

противоречивой 

информации. 

Структурировать 

созданную информацию 

с целью повышения 

убедительности 

выводов. 

Сжато и логически 

грамотно изложить 

обобщённую 

информацию. 

9 класс 

Формулировать 

критерии для отбора 

информации в 

соответствии с 

потребностью. 

Выбирать ресурсы 

согласно выработанным 

или указанным 

критериям.  

Сжато и логически 

грамотно изложить 

обобщённую 

информацию. 
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– поиск информации в электронных базах 

данных; 

– построение математических и виртуальных 

моделей 

– работа в виртуальных лабораториях;  

– построение диаграмм на основе 

статистических данных в ходе исследования; 

– использование системы глобального 

позиционирования; 

– работа со спутниковыми фотографиями; 

– использование языков программирования 

для построения моделей. 

 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся 

 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем 

самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета. 

 

Элементы  

ИКТ-

компетенции 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Предметные 

области, в 

которых 

формируется 

элемент ИКТ-

компетентности 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

 

- подключать ИКТ-

устройства к 

электрическим  

информационным 

сетям, использовать 

аккумуляторы; 

соединять ИКТ-

устройства (блоки 

компьютера, 

устройства сетей, 

осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные 

психологические 

особенности 

восприятия 

информации 

человеком 

Указанные 

умения 

формируются 

преимущественн

о в предметных 

областях 

«Технология», 

«Информатика», 

а также во 

внеурочной 
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принтер, проектор, 

сканер, 

измерительные 

устройства и т. д.) с 

использованием 

проводных и 

беспроводных 

технологий; 

правильно включать 

и выключать ИКТ-

устройства, 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 

деятельности 

(при подготовке 

и реализации 

КГП разного 

уровня). 
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расходными 

материалами; 

соблюдать 

требования техники 

безопасности, 

гигиены, 

эргономики и 

ресурсосбережения 

при работе с ИКТ-

устройствами, в 

частности 

учитывающие 

специфику работы с 

различными 

экранами 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации 

использовать 

различные приемы 

поиска информации 

в сети Интернет 

(поисковые системы, 

справочные разделы, 

предметные 

рубрики); 

строить запросы для 

поиска информации 

с использованием 

логических 

операций;  

использовать 

различные 

библиотечные, в том 

числе электронные, 

каталоги для поиска 

необходимых книг; 

искать информацию 

в различных базах 

данных; 

сохранять для 

индивидуального 

использования 

найденные в сети 

Интернет 

информационные 

объекты и ссылки на 

них. 

Анализировать 

результаты 

поиска, создавать 

и заполнять базы 

данных, в 

частности, 

использовать 

различные 

определители; 

Указанные 

умения 

формируются во 

всех учебных 

предметах а 

также во 

внеурочной 

деятельности 
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Фиксация, 

запись 

изображений 

и звуков, их 

обработка 

- 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 

различать 

творческую и 

техническую 

фиксацию звуков 

и изображений; 

использовать 

возможности ИКТ 

в творческой 

деятельности, 

связанной с 

искусством; 

осуществлять 

трёхмерное 

сканирование 

Указанные 

умения 

формируются 

преимущественн

о в учебных 

предметах:  

- искусство, 

- русский язык, 

- иностранный 

язык,  

- физическая 

культура,  

 и во внеурочной 

деятельности. 
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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 

текстов 

(сообщений) 

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 

создавать текст на 

иностранном 

языке с 

использованием 

слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного 

письма; 

использовать 

компьютерные 

инструменты, 

упрощающие 

расшифровку 

аудиозаписей 

 

Указанные 

умения 

формируются 

преимущественн

о в учебных 

предметах:   

- русский язык,  

- иностранный 

язык, 

- литература,  

- история, 

а также во 

внеурочной 

деятельности 
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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 

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 

создавать 

мультипликацион

ные фильмы; 

создавать 

виртуальные 

модели 

трёхмерных 

объектов 

Указанные 

умения 

формируются 

преимущественн

о в учебных 

предметах: 

- технология, 

- 

обществознание,  

- география, 

- история,  

- математика, 

а также во 

внеурочной 

деятельности 

(например, 

защита 

индивидуальных 

и коллективных 

проектов) 
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произвольных линий 

с использованием 

специализированных 

компьютерных 

инструментов и 

устройств 

Создание 

музыкальных 

и звуковых 

объектов 

использовать 

звуковые и 

музыкальные 

редакторы; 

использовать 

клавишные и 

кинестетические 

синтезаторы; 

использовать 

программы 

звукозаписи и 

микрофоны 

использовать 

музыкальные 

редакторы, 

клавишные и 

кинетические 

синтезаторы для 

решения 

творческих задач 

Указанные 

умения 

формируются 

преимущественн

о в предметных 

областях:   

- искусство, 

- внеурочная 

деятельность 

Создание, 

восприятие и 

использовани

е гипермедиа-

сообщений 

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 

проектировать 

дизайн сообщений 

в соответствии с 

задачами и 

средствами 

доставки; 

понимать 

сообщения, 

используя при их 

восприятии 

внутренние и 

внешние ссылки, 

различные 

инструменты 

поиска, 

справочные 

источники 

(включая 

двуязычные) 

Указанные 

умения 

формируются во 

всех предметных 

областях, 

преимущественн

о в учебных 

предметах: 

- технология,  

- литература,  

- русский язык,  

- иностранный 

язык 
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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 

 

Коммуникаци

я, социальное 

взаимодейств

ие и 

безопасность 

 

выступать с 

аудиовидеоподдерж

кой, включая 

выступление перед 

дистанционной 

аудиторией; 

участвовать в 

обсуждении 

(аудиовидеофорум, 

текстовый форум) с 

использованием 

возможностей 

Интернета; 

использовать 

возможности 

взаимодействовать 

в социальных 

сетях, работать в 

группе над 

сообщением 

(вики); 

участвовать в 

форумах в 

социальных 

образовательных 

сетях; 

взаимодействовать 

с партнёрами с 

использованием 

возможностей 

Формирование 

указанных 

компетентностей 

происходит во 

всех предметах и 

внеурочной 

деятельности 

(участие в 

вебинарах, 

видеоконференци

ях, 

дистанционное 

обучение, 

деятельность по 

обновлению и 
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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; 

осуществлять 

защиту от троянских 

вирусов, 

фишинговых атак, 

информации от 

компьютерных 

вирусов с помощью 

антивирусных 

программ;  

соблюдать правила 

безопасного 

поведения в сети 

Интернета 

(игровое и 

театральное 

взаимодействие) 

различать 

безопасные 

ресурсы сети 

Интернет и 

ресурсы, 

содержание 

которых 

несовместимо с 

задачами 

воспитания и 

образования или 

нежелательно. 

 

оформлению 

персонального 

сайта и др.) 



91 

 

Интернет 

 

Анализ 

информации, 

математическ

ая обработка 

данных в 

исследовании 

 

- вводить результаты 

измерений и другие 

цифровые данные 

для их обработки, в 

том числе 

статистической и 

визуализации; 

строить 

математические 

модели;  

проводить 

эксперименты и 

исследования в 

виртуальных 

лабораториях по 

естественным 

наукам, математике 

и информатике 

проводить 

естественнонаучн

ые и социальные 

измерения, 

вводить 

результаты 

измерений и 

других цифровых 

данных и 

обрабатывать их, в 

том числе 

статистически и с 

помощью 

визуализации; 

анализировать 

результаты своей 

деятельности и 

затрачиваемых 

ресурсов 

Указанные 

компетентности 

формируются в 

следующих 

предметных 

областях: 

- математика и 

информатика, 

- естественно-

научные 

предметы, 

- общественно-

научные 

предметы,  

а также во 

внеурочной 

деятельности в 

рамках 

организации 

проектно-

исследовательско

й деятельности 

 

Моделирован

ие, 

проектирован

ие и 

управление 

 

- моделировать с 

использованием 

виртуальных 

конструкторов; 

конструировать и 

моделировать с 

использованием 

материальных 

конструкторов с 

компьютерным 

управлением и 

обратной связью; 

моделировать с 

использованием 

средств 

программирования; 

проектировать и 

организовывать 

свою 

индивидуальную и 

проектировать 

виртуальные и 

реальные объекты 

и процессы, 

использовать 

системы 

автоматизированн

ого 

проектирования 

Указанные 

компетентности 

формируются в 

следующих 

предметных 

областях: 

- технология, 

- математика и 

информатика, 

- етественно-

научные 

предметы,  

- общественно-

научные 

предметы 
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групповую 

деятельность, 

организовывать своё 

время с 

использованием 

ИКТ 

Эффективная модель формирования ИКТ-компетентности 

основывается на формате учебного сотрудничества, в рамках которого 

учащиеся учат других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой 

группе, и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого 

достигаются метапредметные и личностные результаты для всех участников. 

Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов 

отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой.  Исходным 

технологическим потенциалом является доступная учащимся, работникам 

образовательной организации и привлеченным взрослым цифровая техника: 

компьютеры, сотовые телефоны, цифровые фотоаппараты, видеокамеры и 

т.д. 

Минимальным оснащением образовательного процесса является: 

компьютер, принтер и сканер (возможно совмещенные), цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, мультимедийный проектор, канал 

Интернета, доступный из учебных помещений, цифровые образовательные 

ресурсы, информационная среда на компьютере. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, 

что и конкретные технологические умения и навыки, и универсальные 

учебные действия, по возможности, формируются в ходе их применения, 

осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в 

различных предметах. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

 

Гимназия является Региональной инновационной площадкой 

«Института образования Кировской области», заключен договор 

сотрудничества с ВятГУ. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров 

 Психолого-педагогические условия: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному образованию; 

 учет специфики психофизического развития обучающихся; 
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 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических работников, родителей; 

 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса; 

 диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения; 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений. 

Информационно-методическое обеспечение – доступ к методическим 

пособиям по формированию УУД в сети Интернет, «Института образования 

Кировской области». 

Условия подготовки кадров: 

Созданы условия для профессионального развития педагогов и 

повышения их квалификации: 

 обучение на курсах, 

 участие в научно-методических вебинарах, семинарах, мастер-

классах, 

 участие во временных творческих объединениях. 

 

2.1.11. Cистема оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Система оценки формирования и развития универсальных учебных 

действий  обучающихся. 

Оценка сформированности личностных УУД осуществляется в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Формой оценки личностных УУД  является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающегося с помощью портфолио. 

Наиболее используемой методикой является педагогическое наблюдение, 

которое осуществляют учителя в ходе проектной деятельности обучающихся, 

участия в общественной жизни класса, выполнения творческих заданий. 

Результаты фиксируются в портфолио обучающихся. 

Оценка сформированности метапредметных УУД осуществляется в 

ходе персонифицированных мониторинговых исследований по выполнению 

диагностических заданий (типовых задач), комплексной работы на 

межпредметной основе, выполнения проекта или учебного исследования.  

 

2.1.12. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 
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учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

Инструментами мониторинга являются: 

-  контроль за реализацией учебно-тематических планов рабочих 

учебных программ и программ внеурочной деятельности; 

- педагогическое наблюдение.  

 

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, в том числе посредством 

моделирования; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального  проекта. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

 способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Текущая 

диагностика 

 

Включает в себя: 

процесс самооценивания учащимися своих 

достижений, осуществляемый постоянно в 

урочной и внерочной деятельности; 

процесс оценки учителем результатов, 

полученных в ходе: 
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наблюдений за деятельностью учащихся в  

урочной и внеурочной деятельности; при 

выполнении нестандартизированных работ:  

проекта, творческих, исследовательских 

работ. 

Промежуточная 

диагностика 

 

комплексные работы на межпредметной 

основе, основанные на работе с текстом 

Итоговая 

диагностика 

 

 защита индивидуального проекта 

 

 

2.3. Программа воспитания обучающихся при получении основного 

общего образования.  

Рабочая программа воспитания обучающихся при получении основного 

общего образования (далее - Программа) построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. 

Рабочая программа воспитания МБОУ гимназии №2 города Кирово-

Чепецка Кировской области  составлена в соответствии с Конституцией РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным Законом № 304-ФЗ «О внесении, изменений в 

федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания 

обучающихся», Указом Президента Российской Федерации «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 20230 

года», Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, Приказом Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020г № 

712 «О внесении изменений в некоторые ФГОС общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся», Государственной программой РФ 

«Развитие образования на 2018-2025 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642, Уставом общеобразовательной 

организации, основными образовательными программами, Примерной 

программой воспитания, разработанной Институтом развития стратегии 

образования Российской академии образования, методическими 

рекомендациями органа исполнительной власти субъекта Российской 
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Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере 

образования. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью 

Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ гимназии № 2 города Кирово-Чепецка Кировской области (далее – 

гимназия). 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания гимназии находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы должно стать 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические 

работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования, тьютор) могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самым сохранить гимназию воспитывающей 

организацией. 

Рабочая программа воспитания — это не перечень обязательных для 

гимназии мероприятий, а описание системы возможных форм и методов 

работы с обучающимися. 

Программа воспитания гимназии включает три основных раздела: 

Раздел 1 «Целевой», где на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые предстоит решать для 

достижения цели. 

Раздел 2 «Содержательный», в котором показано, каким образом 

будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. В 

данном разделе раскрываются особенности уклада общеобразовательной 

организации, кратко описана история школы, специфика деятельности 

гимназии в сфере воспитания, а также прописаны важные принципы и 

традиции воспитания. Виды, формы и содержание деятельности раскрыты в 

модулях, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных нами 

задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы гимназии. Все модули взаимосвязаны друг с другом. Расположение и 

последовательность модулей в программе воспитания не связано со степенью 

их значимости в системе воспитательной работы гимназии. 

Инвариантными модулями являются: 

Модуль «Урочная деятельность» 

Моджуль «Внеурочная деятельность» 

Модуль «Классное руководство» 
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Модуль «Школьные дела» 

Модуль « Внешкольные мероприятия» 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Модуль «Социальное партнерство» 

Раздел 3 «Организационный», в котором представлены условия 

обеспечения воспитательной деятельности: кадровые, нормативно-

методические, требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и других категорий; 

привлечение специалистов других организаций (образовательных, 

социальных, правоохранительных и др.); система поощрения проявлений 

активной жизненной позиции и  социальной успешности обучающихся. В 

данном разделе также показано, каким образом в гимназии осуществляется 

самоанализ организуемой воспитательной работы. Здесь приводится 

перечень основных направлений самоанализа, который дополнен указанием 

на его критерии и способы его осуществления.  

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы по уровням образования. 

Рабочая программа воспитания гимназии не является инструментом 

воспитания: обучающегося воспитывает не документ, а педагог - своими 

действиями, словами, отношениями.  

Программа воспитания гимназии реализуется через календарные планы 

воспитательной работы для соответствующей ступени (уровня) образования. 

(Приложение –Рабочая программа воспитания гимназии и 

календарный план воспитательной работы на ступени основного общего 

образования: 

https://gimnaziya2kirovochepeczk-

r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Rabochaya_programma_vospitaniya

_2024_2025_OOO_5_9_kl._.pdf ) 

 

 

 

https://gimnaziya2kirovochepeczk-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Rabochaya_programma_vospitaniya_2024_2025_OOO_5_9_kl._.pdf
https://gimnaziya2kirovochepeczk-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Rabochaya_programma_vospitaniya_2024_2025_OOO_5_9_kl._.pdf
https://gimnaziya2kirovochepeczk-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Rabochaya_programma_vospitaniya_2024_2025_OOO_5_9_kl._.pdf
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Учебный план МБОУ гимназии № 2 города Кирово-Чепецка является 

нормативным документом по введению в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего  

образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 
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Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. Количество учебных 

занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020  часов. 

Учебный план основного общего образования  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2,5 10,5 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонау

чные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1    2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 
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Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Труд (технология) 2 2 2 1  7 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

   1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28 30 31 32 32,5 153,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 3 4 4 3,5 18,5 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 6-дневной неделе) в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

32 33 35 36 36 172 

Итого: количество учебных занятий за 5 лет составляет   5848 часов 

 

(Смотри Приложение – Учебный план https://gim2-

kch.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/UChEBNYY_PLAN_5_9_KLASSY_NA_202

4_2025_UChEBNYY_GOD.pdf ) 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года, 

включая: 

-даты начала и окончания учебного года; 

-продолжительность учебного года, четвертей; 

-сроки и продолжительность каникул; 

-сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

(Смотри Приложение – Календарный учебный график https://gim2-

kch.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/KALENDARNYY_UChEBNYY_GRAFIK_n

a_2024_2025.pdf ) 

 

 

https://gim2-kch.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/UChEBNYY_PLAN_5_9_KLASSY_NA_2024_2025_UChEBNYY_GOD.pdf
https://gim2-kch.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/UChEBNYY_PLAN_5_9_KLASSY_NA_2024_2025_UChEBNYY_GOD.pdf
https://gim2-kch.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/UChEBNYY_PLAN_5_9_KLASSY_NA_2024_2025_UChEBNYY_GOD.pdf
https://gim2-kch.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/KALENDARNYY_UChEBNYY_GRAFIK_na_2024_2025.pdf
https://gim2-kch.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/KALENDARNYY_UChEBNYY_GRAFIK_na_2024_2025.pdf
https://gim2-kch.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/KALENDARNYY_UChEBNYY_GRAFIK_na_2024_2025.pdf
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

обучающихся при получении основного общего образования (до 1750 часов 

за пять лет  обучения). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

 

 (Смотри Приложение - План внеурочной деятельности 

https://gimnaziya2kirovochepeczk-

r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/PLAN_VNEUROChNOY_DEYaTEL

_NOSTI_V_5_9_KLASSAH_NA_2024_2025_UChEBNYY_GOD.pdf ) 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Гимназия создает и поддерживает комфортную развивающую 

образовательную среду, адекватную задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают для участников 

образовательного процесса возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования  и ориентации в 

мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников и тьюторов; 

https://gimnaziya2kirovochepeczk-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/PLAN_VNEUROChNOY_DEYaTEL_NOSTI_V_5_9_KLASSAH_NA_2024_2025_UChEBNYY_GOD.pdf
https://gimnaziya2kirovochepeczk-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/PLAN_VNEUROChNOY_DEYaTEL_NOSTI_V_5_9_KLASSAH_NA_2024_2025_UChEBNYY_GOD.pdf
https://gimnaziya2kirovochepeczk-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/PLAN_VNEUROChNOY_DEYaTEL_NOSTI_V_5_9_KLASSAH_NA_2024_2025_UChEBNYY_GOD.pdf
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участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

основной образовательной программы основного общего образования  и  

условий ее реализации; 

организации сетевого взаимодействия общеобразовательных 

учреждений, направленного на повышение эффективности образовательного 

процесса; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

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; 

эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Система условий учитывает организационную структуру гимназии, а 

также ее взаимодействие с социальными партнерами.  

Описание системы условий опирается на локальные акты гимназии, 

нормативные правовые акты муниципального, регионального, федерального 

уровней.  

Система условий содержит описание имеющихся условий: кадровых, 

психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических; обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП ООО гимназии; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой 

график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль состояния системы условий. 
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3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Гимназия на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой ООО, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

Уровень квалификации работников гимназии, реализующих ООП 

ООО, соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

Должностные инструкции работников гимназии разработаны на основе 

квалификационных характеристик, представленных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования».  

Аттестация педагогических работников гимназии проводится в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 49) в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом 

желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется согласно положению один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией гимназии, 

утвержденной приказом директора  

(см. Приложение 3 «План-график аттестации  педагогических и 

иных работников МБОУ гимназии №2» https://gimnaziya2kirovochepeczk-

r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Grafik_prohozhdeniya_attestatsii_na

_2024_2025_uchebnyy_god.pdf   ). 

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников обеспечивается освоением дополнительных образовательных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года  

(см. Приложение 4 «План-график повышения квалификации 

педагогических кадров МБОУ гимназии №2»  

https://gimnaziya2kirovochepeczk-

r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Planirovanie_povysheniya_kvalifikat

sii_v_2024_2025_uchebnom_godu_v_MBOU_gimnazii_2.pdf  ). 
 

Кадровые условия реализации ООП ООО 

 

 Описание условий Администра

ция 

Учителя Другие  

педагогическ

ие работники 

ИТОГО % от 

общего 

числа 

 Укомплектованность 4 27 2 33 100 

https://gimnaziya2kirovochepeczk-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Grafik_prohozhdeniya_attestatsii_na_2024_2025_uchebnyy_god.pdf
https://gimnaziya2kirovochepeczk-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Grafik_prohozhdeniya_attestatsii_na_2024_2025_uchebnyy_god.pdf
https://gimnaziya2kirovochepeczk-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Grafik_prohozhdeniya_attestatsii_na_2024_2025_uchebnyy_god.pdf
https://gimnaziya2kirovochepeczk-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Planirovanie_povysheniya_kvalifikatsii_v_2024_2025_uchebnom_godu_v_MBOU_gimnazii_2.pdf
https://gimnaziya2kirovochepeczk-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Planirovanie_povysheniya_kvalifikatsii_v_2024_2025_uchebnom_godu_v_MBOU_gimnazii_2.pdf
https://gimnaziya2kirovochepeczk-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Planirovanie_povysheniya_kvalifikatsii_v_2024_2025_uchebnom_godu_v_MBOU_gimnazii_2.pdf
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кадрами 

 Образование:      

 Высшее  4 24 2 30 90 

 Среднее специальное  3  3 9 

 Уровень 

квалификации: 
     

 Высшая кв. категория 2 11  13 36 

 Первая кв. категория  10 1 11 33 

 СЗД  1 1  3 

 Не аттестованы (стаж до 

2 лет) 
2 5   21 

 Стаж      

 До5 лет   4  4 12 

 От 5 до 10 лет   3  3 9 

 От 10 до 20 лет  1 4  5 15 

 Свыше 20 лет  3 16 2 21 64 

 Повышение 

квалификации за 

последние три года 

2 25  27 81 

 Звания и награды:      

 Отличник народного 

просвещения 
 1  1  

 Почетный работник 

общего образования 
1 2  3 9 

 Почетная грамота 

министерства 

образования и науки 

РФ 

2 5  7 9 

 Почетный знак 

Кировской обл. 

«Педагогическая 

слава» 

     

 Премия  президента  

РФ 
1 1  2 6 

 Премия 

Правительства КО 
 2  2 3 

 Почетная грамота 

министерства 

образования КО 

 12  12 21 

 

В гимназии созданы условия для комплексного взаимодействия с 

образовательными учреждениями, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов. 
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Гимназия  явялется площадкой для проведения производственной 

практики  студентов педагогических специальностей ВятГУ, учреждений 

СПО. 

В гимназии создана система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Продуманная и планомерная методическая работа, направленная на 

повышение профессиональной компетентности  педагогов в условиях 

реализации ФГОС ООО, осуществляется через систему таких мероприятий 

как: 

 День кафедры (гуманитарной, иностранных языков, естественно-

математической, технологии, ФЗК и ОБЗР); 

 заседания предметных методических объединений; 

 школа молодого педагога; 

 наставничество; 

 тематические педагогические советы; 

 участие педагогов в практико-ориентированных, проблемных и 

обучающих семинарах различного уровня по вопросам реализации ФГОС 

ООО, стажёрских и консультативных площадках; 

 гимназические, муниципальные и региональные (окружные) мастер-

классы и круглые столы; 

 «открытые» учебные и внеклассные занятия; 

 гимназические, муниципальные, региональные (окружные) и 

всероссийские профессиональные конкурсы для педагогов  

3.4.2.Финансовые условия реализации образовательной  программы 

основного общего образования 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

 возможность исполнения требований стандарта основного общего 

образования; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы 

основного общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования гимназии осуществляется исходя из 

исполнения расходных обязательств, на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг (работ). 

Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в 

пределах объема средств гимназии на текущий финансовый год, 
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установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

гимназии («Положение об оплате труда работников МБОУ гимназии №2»). 

Структура расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и достижения 

планируемых результатов за счёт средств бюджета включает: 

 расходы на оплату труда работников гимназии: оклад (должностной 

оклад) педагогического работника определяется исходя из стандартной 

стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося в 

зависимости от ступеней обучения, численности обучающихся в классах по 

состоянию на начало учебного года, среднемесячного количества учебных 

часов (часы аудиторной занятости) по учебному плану и повышающих 

коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной образовательной 

услуги. В гимназии для поощрения работников используются 

стимулирующие надбавки. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются Положением об оплате труда 

работников МБОУ гимназии №2, в котором определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП ООО, 

включая динамику учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

 затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные 

расходы (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

гимназии на очередной финансовый год. 

 

3.4.3.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 
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При реализации основной образовательной программы основного 

общего образования соблюдаются: 

 санитарно-эпидемиологические требования к организации 

образовательного процесса (водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, территории, отдельным помещениям, 

средствам обучения, учебному оборудованию); 

 требования к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов); 

 требования к наличию и количеству учебных кабинетов, спортивных 

залов, административных кабинетов (помещений); к школьной столовой, в 

том числе помещениям для хранения и приготовления пищи; 

 требования к пожарной и электробезопасности; 

 требования охраны здоровья учащихся и охраны труда работников; 

 требования к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования. 

Гимназия расположена  в 3-х этажном здании 1990 года постройки по 

адресу: Кировская область, город Кирово-Чепецк, пр.Мира д.61/3. В 

гимназии имеются помещения для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, площадь, освещенность и воздушно – тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий которых соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Гимназия занимает площадь 17101 м
2
, общая протяженность 

периметрального ограждения составляет 1263 м. 

Здание гимназии оснащено современными системами 

жизнеобеспечения: 

- централизованным горячим отоплением; 

- вентиляцией; 

- узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

- горячей и холодной водой; 

- наружным освещением; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о 

пожаре; 

- системой охранной сигнализации; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- внутренними  и наружной камерами видеонаблюдения; 

- локальной компьютерной сетью;  

- подключение к Интернет – оптоволоконная связь. 

Гимназия, реализующая основную образовательную программу 

основного общего образования, имеет необходимые для обеспечения 
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образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), административной и хозяйственной деятельности: 

 учебные кабинеты: 

N  

п/п 
Объекты 

материально- 

технической базы 

Коли

честв

о 

Оснаще

нность 

% 

Наличие 

комплек

та 

мультме

дийного 

оборудов

ания 

Наличие 

актов 

разрешен

ия на 

эксплуата

цию 

Наличи

е 

паспорт

а 

кабинет

а 

1.  
Кабинеты 

иностранного языка 

5 100 имеется имеется имеется 

2.  Кабинет физики 1 80 имеется имеется имеется 

3.  Кабинет химии 1 95 имеется имеется имеется 

4.  Кабинет биологии 1 100 имеется имеется имеется 

5.  
Кабинет 

информатики 

2 100 имеется имеется имеется 

6.  
Кабинет 

труд(технологии) 

2 95 имеется имеется имеется 

7.  Спортивный зал 2 100 имеется имеется имеется 

8.  Кабинет математики 3 80 имеется имеется имеется 

9.  
Кабинет русского 

языка и литературы 

4 86 имеется имеется имеется 

10.  Кабинет истории 1 100 имеется имеется имеется 

11.  Кабинет географии 1 100 имеется имеется имеется 

12.  Кабинет музыки 1 100 имеется имеется имеется 

13.  Кабинет ОБЗР 1 100 имеется имеется имеется 

 

 помещения для занятий техническим творчеством: учебные 

мастерские (столярная, слесарная, швейная). 

 лингафонный кабинет  в комплекте с интерактивным оборудованием 

(интерактивная доска, ноутбук, проектор), обеспечивающий изучение 

иностранных языков; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами,  

оборудованным читальным залом на 25 человек и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой. Оснащен 

интерактивным оборудованием (компьютер, проектор, экран, выход в 

Интернет),  

 актовый и спортивные залы, спортивные сооружения (актовый зал на 

164 места, спортивные залы (большой и малый), лыжная база, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; спортивная площадка); 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков. 
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В гимназии имеется типовая столовая на 160 мест. Есть холодный цех, 

овощной и склад сыпучей продукции. В 2013 году произведен ремонт кухни, 

приобретено технологическое оборудование. Столовая оснащена 

необходимым производственным оборудованием и посудой. Для 

организации питания заключен договор с ООО «Мелкий опт». Питание 

осуществляется на переменах. В гимназии предусмотрены достаточные 

перерывы для организации горячего питания. 100% учащихся имеют 

возможность получать горячее питание.  

 помещения медицинского назначения (в гимназии функционирует 

медицинский и процедурный кабинеты). 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

Гимназия оснащена необходимой компьютерной оргтехникой: кабинет 

директора, приемная, кабинеты заместителей директора, методиста, 

кабинеты социального педагога, педагога-психолога, кабинеты  учебно-

вспомогательного персонала, бухгалтерии. Все компьютеры, используемые в 

административных целях, оснащены выходом в Интернет и объединены в 

локальную сеть.  

В гимназии дети-инвалиды обучаются в общеобразовательных классах, 

специальных медицинских рекомендаций по организации учебного процесса 

не имеют. 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

На первом этаже гимназии оборудован один гардероб для 

обучающихся 5-11 классов. На каждом этаже гимназии функционируют 

санузлы. 

 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

Общая площадь земельного участка закрепленного за гимназией – 

1,4 га. Состояние удовлетворительное. Территория гимназии оборудована 

пешеходными дорожками и подъездными путями, ограждением. На 

пришкольном участке оборудованы спортивная и баскетбольная площадки. 

 полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и 

машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации); 

Все учебные кабинеты, другие используемые помещения обеспечены 

полными комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. 

Размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 
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обслуживания учащихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса, соответствуют 

требованиям СанПиНа 2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 

3.4.4. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Для создания психолого-педагогических условий в гимназии 

разработана «Программа психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОСООО», 

которая включает следующие направления деятельности: 

  Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление 

статуса школьников: особенностей психического развития ребенка, 

сформированности определенных психологических новообразований, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям 

общества.  

 Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной 

администрацией - помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются педагоги, обучающиеся, родители. 

 Психологическое просвещение – формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, 

родителей и обучающихся.  

 Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, 

испытывающим трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти 

трудности могут проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. 
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Оказание помощи осуществляется в форме групповой и индивидуальной 

развивающей работы. 

 Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, 

профессиональной деятельности педагогов образовательного учреждения, 

микроклимата в детских коллективах и педагогической среде, эмоционально-

психологической составляющей образовательного процесса). 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

Основные 

направления 

психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я 

Индивидуальн

ый уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне 

класса 

На уровне 

школы 

1. Сохранение 

и укрепление 

психологичес

кого здоровья 

 

- проведение 

индивидуальны

х консультаций 

с учащимися, 

педагогами и 

родителями 

- 

индивидуальна

я 

коррекционная 

работа с 

учащимися 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы 

- проведение 

диагностически

х мероприятий 

- профилактика 

школьнойдезад

аптации (на 

этапе перехода 

в основную 

школу) 

- 

проведение 

тренингов, 

организаци

я 

тематическ

их и 

профилакти

ческих 

занятий, 

 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных 

часов; 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

учащимися; 

 

- проведение 

общешкольн

ых 

лекториев 

для 

родителей 

обучающихс

я 

- проведение 

мероприяти

й, 

направленн

ых на 

профилакти

ку 

жестокого и 

противоправ

ного 

обращения с 

детьми 

 

2. 

Формировани

е ценности 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- 

индивидуальна

я 

профилактичес

кая работа 

специалистов 

- 

проведение 

групповой 

профилакти

ческой 

работы, 

- организация 

тематических 

занятий по 

проблеме 

здоровья и 

безопасности 

- проведение 

лекториев 

для 

родителей и 

педагогов 

- 
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 психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися; 

- 

консультативна

я деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

 

направленн

ой на 

формирова

ние 

ценностног

о 

отношения 

обучающих

ся к своему 

здоровью 

 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

 

сопровожде

ние 

общешкольн

ых 

тематически

х 

мероприяти

й 

 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

 

- оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- 

организаци

я 

профилакти

ческой 

деятельност

и с 

учащимися 

 

- мониторинг 

сформированн

ости 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-

организация 

и 

сопровожде

ние 

тематически

х 

мероприяти

й, 

направленн

ых на 

формирован

ие 

экологическ

ого 

самосознани

я 

обучающихс

я (в 

различных 

формах, 

таких как 

социальные 

проекты, 

акции и т.д.) 

4. Выявление 

и поддержка 

одаренных 

детей 

 

- выявление 

детей с 

признаками 

одаренности 

- создание 

условий для 

раскрытия 

потенциала 

одаренного 

- 

проведение 

тренингово

й работы с 

одаренным

и детьми 

 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- оказание 

консультати

вной 

помощи 

педагогам 

- проведение 

тематически

х лекториев 

для 
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обучающегося 

- 

психологическа

я поддержка 

участников 

олимпиад 

- 

индивидуализа

ция и 

дифференциац

ия обучения 

- 

индивидуальна

я работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости

) 

родителей и 

педагогов 

 

5. 

Формировани

е 

коммуникатив

ных навыков 

в 

разновозрастн

ой среде и 

среде 

сверстников 

 

- диагностика 

сферы 

межличностны

х отношений и 

общения; 

- 

консультативна

я помощь 

детям, 

испытывающи

м проблемы в 

общении со 

сверстниками, 

с родителями. 

- 

проведение 

групповых 

тренингов, 

направленн

ых на 

установлен

ие контакта 

(тренинг 

развития 

мотивов 

межличнос

тных 

отношений) 

- 

организаци

я 

тематическ

их и 

профилакти

ческих 

занятий 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных 

часов; 

 - проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

- оказание 

консультати

вной 

помощи 

педагогам; 

 - 

проведение 

тематически

х лекториев 

для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственног

о выбора 

- проведение 

индивидуальны

х консультаций 

с учащимися, 

педагогами и 

-проведение 

коррекцион

но-

развивающ

их занятий; 

- проведение 

диагностическ

их 

профориентац

ионных 

- оказание 

консультати

вной 

помощи 

педагогам; 
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дальнейшей 

профессионал

ьной сферы 

деятельности 

 

родителями по 

теме «Выбор 

будущей 

профессии»; 

-  оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

профориентаци

онных 

мероприятий 

 

 

 

 -

проведение 

занятий 

курса 

«Профильн

ое и 

профессион

альное 

самоопреде

ление 

мероприятий с 

обучающимися 

класса; 

-организация 

информационн

ой работы с  

обучающимися

, направленной 

на 

ознакомление 

с ситуацией на 

рынке труда, с 

профессиональ

ными 

учреждениями 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования. 

-

организация 

и 

сопровожде

ние 

тематически

х 

мероприяти

й, 

направленн

ых на 

формирован

ие 

осознанного 

выбора 

будущей 

профессии; 

 - 

проведение 

лекториев 

для 

родителей и 

педагогов 

7. 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

 

- диагностика 

психического 

развития 

(обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально

-

типологически

х 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.) 

-  групповая 

диагностик

а 

психическо

го развития  

- 

коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательны

х процессов и 

развитие 

интеллектуаль

ных 

способностей 

школьников и 

т.д.) 

-

коррекционн

о-

профилакти

ческая 

работа с 

педагогами 

и 

родителями; 

-

консультати

вно-

просветител

ьская работа 

со всеми 

участниками 

образовател

ьного 

процесса. 

8. Выявление 

и поддержка 

детей с 

- диагностика, 

направленная 

на выявление 

  -

консультати

вно-



115 

 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и 

 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями; 

- оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам по 

работе с детьми 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 

просветител

ьская работа 

со всеми 

участниками 

образовател

ьного 

процесса; 

 

 

3.4.5. Информационно–методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

В Соответствии с требованиями Стандарта информационно – 

методические условия реализации ООП ООО обеспечиваются современной 

информационно – образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда гимназии включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ 

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

должна обеспечивать:  

-информационно-методическую поддержку образовательного  процесса; 

-планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

-мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

-мониторинг здоровья обучающихся; 

-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

-дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе, в рамках дистанционного образования;  

-дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 
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В гимназии предусмотрены возможности предоставления учащимся доступа 

к сети Интернет: кабинеты информатики, библиотека. В указанных 

помещениях применяется фильтрация контента посредством 

специализированного программного обеспечения. Интернет-доступ через 

беспроводную сеть защищен паролем. Работа учащихся в сети Интернет 

осуществляется в присутствии учителя, либо иного ответственного 

сотрудника учреждения. Во всех классах и по всем предметам ведется 

электронный журнал успеваемости (ЕРИСО КО). Доступ к журналу 

предоставлен 100% учащихся гимназии. Журнал заполняется педагогами 

ежедневно. Учащиеся и их родители имеют самостоятельный раздельный 

доступ к электронному журналу и дневнику ученика. Участники учебного 

процесса в гимназии используют систему внутренних сообщений, 

интегрированную в службу электронного дневника / журнала. Таким образом 

всем учащимся, осваивающимся образовательные программы основного 

общего образования, предоставляется доступ к сети Интернет для 

образовательных целей при соблюдении требований педагогической 

целесообразности и безопасности. 

В гимназии создан постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, 

на котором располагается информация: о гимназии и ее основных 

направлениях; об истории и развитии гимназии и ее традициях; 

педагогических работниках. На сайте гимназии размещаются важные 

документы, касающиеся организации образовательного процесса — 

публичный отчет директора, отчет о самообследовании, документы, 

регламентирующие работу гимназии и др. 

 

Соответствие информационнообразовательной среды реализации 

ООП ООО требованиям ФГОС ООО 

№ 

п/п 
Средства 

I 

Технические средства: мультимедийный проектор (35) и 

экран(21); принтер монохромный (22); принтер цветной (1); 

МФУ (16); цифровая видеокамера (1); сканер (5); микрофоны с 

наушниками (12);лингафонный кабинет (16 мест); музыкальная 

клавиатура (1); оборудование компьютерной сети; цифровой 

микроскоп (2); дисколаб (1) интерактивная доска (11), 

интерактивный комплекс – 4, цифровые лаборатории по физике – 

3, цифровые лаборатории по химии – 3, наборы конструкторов 

LEGO Education WeDo 2.0- 6,  планшеты – 3, сенсорный дисплей – 

1, компьютеры и ноутбуки - 98. 

II 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для 
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русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы 

с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; редактор 

представления; среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет публикаций; 

редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

III 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки (разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной 

организации; подготовка программ формирования ИКТ 

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

IV 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде 

(размещаются домашние задания текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (сайт. 

Сферум, ЕРИСОКО, ФГИС «Моя школа» и др.) 

V 
Компоненты на бумажных носителях учебники; рабочие тетради 

(тетради тренажёры) 

VI 

Электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные образовательные 

платформы, разрешенные к использованию на территории РФ. 

VII 
Школьный сервер - 1, школьный сайт - 1, внутренняя (локальная) 

сеть - 1, внешняя (глобальная) сеть. 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 

№ 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»  с учётом последующих изменений.  

(см. Приложение «Список учебников на учебный год» 

https://gimnaziya2kirovochepeczk-

r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/5_11_kl._Spisok_uchebnikov._2024_

25_uch.g.pdf ) 

https://gimnaziya2kirovochepeczk-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/5_11_kl._Spisok_uchebnikov._2024_25_uch.g.pdf
https://gimnaziya2kirovochepeczk-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/5_11_kl._Spisok_uchebnikov._2024_25_uch.g.pdf
https://gimnaziya2kirovochepeczk-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/5_11_kl._Spisok_uchebnikov._2024_25_uch.g.pdf


118 

 

 

В гимназии в наличии на каждого учащегося: 

- один учебник в печатной и (или) электронной форме по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- один учебник в печатной и (или) электронной форме по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Книжный фонд составляет 74100 экз.; фонд учебников –16800 экз. 

Фонд дополнительной литературы включает:  

-отечественную и зарубежную,  

-классическую и современную художественную литературу;  

-научно-популярную и научно-техническую литературу;  

-издания по изобразительному искусству, музыке,  

-физической культуре и спорту,  

-экологии,  

-правилам безопасного поведения на дорогах;  

-справочно-библиографические и периодические издания;  

-собрание словарей;  

-литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

 

3.4.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП ООО 

Направление мероприятий Мероприятия 

Сроки 

реализац

ии 

1. Нормативное обеспечение 

реализации ФГОС ООО 

Корректировка ООП 

ООО  

Ежегодно 

Утверждение 

дополнений 

(изменений) 

основной 

образовательной 

программы 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Ежегодно 
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Направление мероприятий Мероприятия 

Сроки 

реализац

ии 

Определение списка 

учебников, 

используемых в 

образовательной 

деятельности в 

соответствии со 

ФГОС ООО 

Ежегодно 

 Корректировка 

локальных актов, 

устанавливающих 

требования к 

различным объектам 

инфраструктуры ОО 

с учётом требований 

к минимальной 

оснащённости 

учебной 

деятельности 

Ежегодно 

2. Кадровое обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

 

Анализ кадрового 

обеспечения  

реализации ФГОС 

ООО 

Ежегодно  

Корректировка 

плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательной 

организации в связи 

с реализацией ФГОС 

ООО  

Ежегодно  

Корректировка плана 

методической  

работы с 

ориентацией на 

проблемы 

реализации ФГОС 

Ежегодно  
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Направление мероприятий Мероприятия 

Сроки 

реализац

ии 

ООО 

4. Ф

инансовое обеспечение 

реализации ФГОС ООО 

Определение объёма 

расходов, 

необходимых для 

реализации ООП 

ООО и достижения 

планируемых 

результатов 

Ежегодно 

Корректировка 

локальных актов 

(внесение изменений 

в них), 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательной 

организации в том 

числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

Ежегодно 

по мере 

необходи

мости в 

соответст

вии 

норматив

ных 

документ

ов 

Заключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору 

с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходи

мости 

5. М

атериальнотехническое 

обеспечение реализации ФГОС 

ООО 

Анализ 

материальнотехниче

ского обеспечения 

реализации ФГОС 

ООО  

Ежегодно 

Обеспечение 

соответствия 

материальнотехнич

Ежегодно 
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Направление мероприятий Мероприятия 

Сроки 

реализац

ии 

еской базы ОО 

требованиям ФГОС 

ООО 

Обеспечение 

соответствия 

санитарногигиениче

ских условий 

требованиям ФГОС 

ООО (устранение 

предписаний) 

Ежегодно 

(при 

наличии 

средств) 

Обеспечение 

соответствия 

условий реализации 

ООП 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

(устранение 

предписаний) 

Ежегодно 

(при 

наличии 

средств) 

5.Психолого-педагогическое 

обеспечение реализации ФГОС ООО 

 

Исследование 

уровня адаптации 

учащихся 5 классов 

Ежегодно 

Организация работы 

педагога-психолога 

Ежегодно 

Обеспечение 

координации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений по  

организации 

реализации ФГОС 

ООО 

По мере 

необходи

мости 

6. Информационно-методическое 

обеспечение реализации ФГОС ООО 

Размещение на сайте 

образовательной 

В течение 

года 
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Направление мероприятий Мероприятия 

Сроки 

реализац

ии 

 организации 

информационных 

материалов о 

реализации ФГОС 

ООО 

Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о 

реализации ФГОС 

ООО  

В течение 

года 

Обеспечение 

публичной 

отчётности 

образовательной 

организации о ходе и 

результатах 

реализации ФГОС 

ООО 

Ежегодно 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечноинфор

мационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами  

Ежегодно 

(при 

наличии 

средств) 

 Наличие доступа 

образовательной 

организации к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных, 

региональных и 

иных базах данных 

В течение 

года 

Обеспечение В течение 
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Направление мероприятий Мероприятия 

Сроки 

реализац

ии 

контролируемого 

доступа участников 

образовательных 

отношений к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в 

Интернете 

года 

Обеспечение 

соответствия 

информационно 

образовательной 

среды требованиям 

ФГОС ООО  

Ежегодно 

(при 

наличии 

средств)  

 

 

Осуществления контроля за состоянием системы условий. 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка 

укомплектованности 

ОО педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

Изучение 

документации 
Июль- 

август 

Установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных работников ОО 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

Управленческий 

аудит, 

собеседование 

При приеме 

на работу 
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Проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников  ОО 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки 

или повышения 

квалификации) 

В течение 

года 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы 

повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС 

ООО) 

Собеседование 

В течение 

года 

Оценка достижения  

обучающимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы, итогового 

проекта 

В течение 

года 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП ООО 

Информация для 

публичного 

доклада 

По итогам 

года 

Проверка обеспечения 

реализации 

обязательной части  

ООП ООО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений вне 

зависимости от 

количества учебных 

дней в неделю 

Информация о 

финансировании 

В течение 

года 

Проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

Информация для 

публичного 

доклада 

В течение 

года 
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Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка соблюдения: 

санитарно-

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта 

Информация для 

подготовки ОО к 

приемке 

В течение 

года 

Проверка наличия 

доступа обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

Анализ 

В течение 

года 

Информационно-

методические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка наличия 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических 

материалов, 

наглядных пособий и 

др., необходимых для 

реализации ФГОС 

ООО 

Анализ 

библиотечного 

фонда и 

методического 

обеспечения ОП 
В течение 

года 

Проверка 

обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательной 

деятельности к 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП 

ООО 

Анализ 

В течение 

года 
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Проверка 

обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Оценка 

обеспеченности 

доступности  ИОС 

ОО 

В течение 

года 

Обеспечение 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их  

составной  частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам  

ООП ООО 

Анализ фонда 

библиотеки 

В течение 

года 

Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающим детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Анализ фонда 

библиотеки 

В течение 

года 
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РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ: 
 

№  Фамилия, имя, отчество  Должность  

1  Шабалина Наталья 

Николаевна  

Директор  

2  Останина Ольга 

Александровна  

Заместитель директора по УВР 

3  Широкова Наталья 

Витальевна 

Заместитель директора по НМР 

4  Некрасова Татьяна 

Алексеевна 

Педагог-психолог  

 

 

 

__________________________________ 

 

613043, Кировская область,  

г. Кирово-Чепецк, пр. Мира 61/3 

тел. (8 833 61) 2-40-65, 

(ф) 2-21-30, 2-25-11 

e-mail: gim2boevo@rambler.ru 

сайт: https://gim2-kch.gosuslugi.ru  

Директор:   Шабалина Наталья Николаевна 
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