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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 324 Курортного района Санкт-Петербурга является 

учреждением, реализующим общеобразовательные программы основного общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

С сентября 2014 года в школе осуществляется внедрение в опережающем режиме 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (далее – ФГОС ООО). 

 В связи с введением  ФГОС ООО школа реализует основную образовательную 

программу основного общего образования (далее –  ООП ООО). 

Программа спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения, особенностей образовательного учреждения, региона 

и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников.  

Образовательная программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Конвенцией о правах ребенка ООН;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

основного общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 (с изменениями и дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Уставом ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга  

Программа содержит, в соответствии с требованиями Стандарта, три раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

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

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
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 программу развития универсальных учебных действий, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы, и включает в себя: 

 учебный план  

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Образовательная программа предназначена для определения перспективных 

направлений деятельности учреждения в связи с имеющимся социальным заказом и 

прогнозом его изменений. 

В программе отражены тенденции изменения учреждения  и охарактеризованы 

главные направления модернизации её деятельности:  организация 

общеобразовательного процесса и управление на основе инновационных технологий.  

Образовательная программа разработана на основе Устава школы, Программы развития 

ГБОУ СОШ № 324, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность 

с начальным  общим образованием, с другой стороны, предполагает качественную 

реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового  возраста, 

который  включает  в себя возрастной  период  с 11 до 15 лет. 

 

Целью программы является создание образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ключевых компетентностей, социализацию и нравственное поведение в 

обществе. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

 обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися; 

 обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, создание необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействие всех его участников, единства 

учебной и внеурочной деятельности; 

  создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развития их духовно-нравственных качеств. 
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В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения. 

 

Этапы реализации ООП: 

 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется  

нормативный срок  

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

 

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

к подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, 

бесстрессовый переход обучающихся с одной ступени  образования на другую; 

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

себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, 

построение индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно 

значимых  образовательных событий, что должно привести к становлению позиции 

как особого способа  рассмотрения вещей, удерживающего  разнообразие и 

границы возможных видений в учебном предмете (предметах). 

 

Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей подросткового периода, 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 

ступени 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 
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целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением,  благодаря развитию рефлексии,  общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и 

оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого 

в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Деятельность ГБОУ СОШ № 324 ориентирована на создание и реализацию такой 

модели образовательного процесса, при которой обеспечивается положительная 

динамика качества и доступности образования для всех категорий учащихся. Одним из 

важнейших ресурсов качества образования, предоставляемого образовательным 

учреждением, является согласованность интересов основных субъектов 

образовательного процесса.  

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей:  

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

творческих возможностей личности; 

• родителей – в воспитании личности, умеющей  самостоятельно ставить и достигать 

серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации; 

• государства — в реализации программ развития личности, направленных  на 

«раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» . 

Содержание образования на второй ступени обучения ориентировано на: 

- создание условий, благоприятных для возможно более полного раскрытия и 

развития индивидуальности с учетом социальных требований и запросов к 

развитию ее качеств; 

- совершенствование учебных умений и навыков самообразовательной работы 

при условии эффективного использования времени индивидуальных 

консультаций, групповых форм сотрудничества; 

- совершенствование организации профильного обучения; 

- формирование системы «портфолио» учащихся как основы конкурсного отбора 

в профильные классы. 

Определены перспективные направления деятельности: 

1. Совершенствование  инструментов реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

2. Повышение качества и доступности образования посредством индивидуализации 

образовательных маршрутов 

 3. Развитие внутренней системы оценки качества предоставления образовательных 

услуг на всех уровнях обучения. 
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 4. Реализация запроса государства по формированию инженерного и творческого 

мышления учащихся, навыков проектно-исследовательской деятельности. 

 5. Создание условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь 

на основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей. 

 6. Повышение уровня социализации, самореализации и конкурентноспособности 

подрастающего поколения в современном обществе. 

 7. Создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

школьников на ступени основного общего образования. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

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

познавательных и учебно-практических задач, направленных на формирование и оценку 

следующих умений и навыков: 

 

Класс учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач 

Описание 

Формирование и оценка 

умений и навыков, 

способствующих 

освоению систематических 

знаний 

 первичное ознакомление, отработка и осознание 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и 

базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

 выявление и осознание сущности и особенностей 

изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, создание и использование 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявление и анализ существенных и устойчивых 

связей и отношений между объектами и процессами; 

формирование и оценка 

навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и 

интеграции знаний 

результат использования знако-символических 

средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от 

учащихся более глубокого понимания изученного и/или 

выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, 

преобразование известной информации, представление её 

в новой форме, перенос в иной контекст и т. п.; 

учебно-практические принятие решения в ситуации неопределённости, 



9 
  

задачи, направленные на 

формирование и оценку 

навыка разрешения 

проблем/проблемных 

ситуаций 

например, выбор или разработка оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создание объекта с 

заданными свойствами, установление закономерностей 

или «устранения неполадок» и т. п.; 

формирование и оценка  

навыка сотрудничества 

совместная работа в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

Формирование и оценка 

навыков коммуникации 

создание письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировка и обоснование гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

формирование и оценка 

навыка самоорганизации 

и саморегуляции 

функции организации выполнения задания: 

планирование этапов выполнения работы, отслеживание 

продвижения в выполнении задания, соблюдение графика 

подготовки и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; (Как правило, 

такого рода задания — это долгосрочные проекты с 

заранее известными требованиями, предъявляемыми к 

качеству работы, или критериями её оценки, в ходе 

выполнения которых контролирующие функции учителя 

сведены к минимуму. 

формирование и оценка 

навыка рефлексии 

самостоятельная оценка или анализ собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявление позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, 

что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно 

узнать и т. п.); 

Формирование ценностно-

смысловых установок 

выражение ценностных суждений и/или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а 

также аргументация (пояснение или комментарий) своей 

позиции или оценки; 

формирование и оценка 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

педагогически целесообразного использования ИКТ в 

целях повышения эффективности процесса формирования 

всех перечисленных выше ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 

ориентаций), а также собственно навыков использования 

ИКТ. 

 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 
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регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом. Кроме того 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода, который 

позволяет отслеживать развитие обучающегося в динамике с целью выстраивания 

индивидуальных траекторий развития. В структуре планируемых результатов выделяются 

ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, которым дается 

исключительно неперсонифицированная оценка. Планируемые результаты освоения 

учебных и междисциплинарных программ содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. 

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

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

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

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью 

заданий повышенного уровня.  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, основы формально-

логического мышления, рефлексии. В ходе изучения всех учебных предметов 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, освоят умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт 

решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. Будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся усовершенствуют технику 

чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность 

приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами, 

типами, стратегиями чтения художественных и других видов текстов. 

 

Развитие универсальных учебных действий 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

приоритетное 

внимание уделяется 

формированию: 

 основ 

гражданской 

идентичности 

личности  

 основ 

социальных 

компетенций 

 готовности и 

способности к 

переходу к 

самообразованию, в 

приоритетное 

внимание уделяется 

формированию 

действий 

целеполагания, 

включая способность 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи, планировать 

их реализацию, в том 

числе во внутреннем 

плане, осуществлять 

выбор эффективных 

путей и средств 

приоритетное 

внимание уделяется: 

 формировани

ю действий по 

организации и 

планированию 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками, 

умений работать в 

группе 

 практическом

у освоению умений, 

 приоритетное 

внимание уделяется: 

 практическом

у освоению 

обучающимися основ 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

 развитию 

стратегий 

смыслового чтения и 

работе с 

информацией; 

 практическом
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том числе готовности 

к выбору 

направления 

профильного 

образования, чему 

способствуют: 

 целенаправлен

ное формирование 

интереса к 

изучаемым областям 

знания и видам 

деятельности, 

педагогическая 

поддержка 

любознательности и 

избирательности 

интересов; 

 реализация 

уровневого подхода 

как в преподавании , 

так и в оценочных 

процедурах 

• формирование 

навыков взаимо- и 

самооценки, навыков 

рефлексии 

 организация 

системы проб 

подростками своих 

возможностей  

 целенаправлен

ное формирование 

представлений о 

рынке труда  

 приобретение 

практического опыта 

пробного 

проектирования 

жизненной и 

профессиональной 

карьеры  

достижения целей, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия как по 

результату, так и по 

способу действия, 

вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

Ведущим 

способом решения 

этой задачи является 

формирование 

способности к 

проектированию. 

 

составляющих 

основу 

коммуникативной 

компетентности: 

ставить и решать 

многообразные 

коммуникативные 

задачи; действовать с 

учётом позиции 

другого и уметь 

согласовывать свои 

действия; 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с другими 

людьми; 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения; 

определять цели 

коммуникации, 

оценивать ситуацию, 

учитывать намерения 

и способы 

коммуникации 

партнёра, выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуникации;  

 развитию 

речевой 

деятельности, 

приобретению опыта 

использования 

речевых средств для 

регуляции 

умственной 

деятельности, 

приобретению опыта 

регуляции 

собственного 

речевого поведения 

как основы 

коммуникативной 

компетентности. 

 

у освоению методов 

познания, 

инструментария и 

понятийного 

аппарата, широкого 

спектра логических 

действий и операций. 

 усовершенств

уют приобретённые 

на первой ступени 

навыки работы с 

информацией и 

пополнят их.  

 выделять 

главную и 

избыточную 

информацию, 

выполнять 

смысловое 

свёртывание 

выделенных фактов, 

мыслей; 

представлять 

информацию в 

сжатой словесной 

форме (в виде плана 

или тезисов) и в 

наглядно-

символической 

форме (в виде 

таблиц, графических 

схем и диаграмм, 

карт понятий — 

концептуальных 

диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и 

дополнять таблицы, 

схемы, диаграммы, 

тексты. 

 Обучающиеся 

усовершенствуют 

навык поиска 

информации  

 

  



 
 

2.1. Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия (в рамках компонента) 

У выпускника сформируются Выпускник получит возможность формирования 

Основные формы 

достижения 

планируемых 

результатов 

 

• историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; 

знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; 

знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — 

представление о государственной организации 

России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

 Преимущественно в 

рамках предметных 

областей «Общественно-

научные предметы», 

«Филология» (урочная и 

внеурочная 

деятельность) 

 

• знание положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 
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к
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 
• освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

  
ц

ен
н

о
ст

н
ы

й
  

и
 э

м
о
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и 

принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к 

 В рамках всех 

предметных областей и 

во внеурочной 

деятельности 
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 природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

  
Д

ея
те

л
ь
н

о
ст

н
ы

й
  

(п
о
в
ед

ен
ч
ес

к
и

й
) 

• готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и 

классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм 

и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-

концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

В рамках всех 

предметных областей и 

во внеурочной 

деятельности 
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• умение строить жизненные планы с учётом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

•готовность к выбору профильного 

образования. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

У выпускника сформируются Выпускник получит возможность формирования 

Основные формы 

достижения планируемых 

результатов 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели 

на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й 

перспективе; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность 

как меру фактического или предполагаемого 

На уроках изучения 

нового материала, при 

постановке и решении 

задач, при планировании 

учебной деятельности 
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событий и развития процесса. 

 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное 

• учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

В процессе групповой 

работы 
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высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

• в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения 

и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

• основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её 

Проектно – 

исследовательская 
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• проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки 

гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

деятельность на уроках и 

во внеурочной работе 
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построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

 
 

2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ  

Выпускник научится: 
Выпускник получит 

возможность научиться: 
Примечание: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

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

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

проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

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

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

• осознавать и использовать в 

практической деятельности 

основные психологические 

особенности восприятия 

информации человеком. 

 

результаты достигаются 

преимущественно в 

рамках предметов 

«Технология», 

«Информатика», а также 

во внеурочной и 

внешкольной 

деятельности. 

Междисциплинарный 

курс «Формирование 

ИКТ-компетентности 

учащихся» 

Фиксация изображений и звуков 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, • различать творческую и результаты достигаются 
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проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 

качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

техническую фиксацию 

звуков и изображений; 

• использовать 

возможности ИКТ в 

творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное 

сканирование. 

 

преимущественно в 

рамках предметов 

«Искусство», «Русский 

язык», «Иностранный 

язык», «Физическая 

культура», 

«Естествознание», а 

также во внеурочной 

деятельности. 

Междисциплинарный 

курс «Формирование 

ИКТ-компетентности 

учащихся» 

Создание письменных 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 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. 

• создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

 

результаты достигаются 

преимущественно в 

рамках предметов 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Литература», 

«История». 

Междисциплинарный 

курс «Формирование 

ИКТ-компетентности 

учащихся» 

Создание графических объектов 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать 

мультипликационные 

результаты достигаются 

преимущественно в 
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• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

фильмы; 

• создавать виртуальные 

модели трёхмерных 

объектов. 

 

рамках предметов 

«Технология», 

«Обществознание», 

«География», 

«История», 

«Математика». 

Междисциплинарный 

курс «Формирование 

ИКТ-компетентности 

учащихся» 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 

• использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы 

для решения творческих 

задач. 

 

результаты достигаются 

преимущественно в 

рамках предмета 

«Искусство», а также во 

внеурочной 

деятельности. 

Междисциплинарный 

курс «Формирование 

ИКТ-компетентности 

учащихся» 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

системах глобального позиционирования; 

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

фрагментов;  

• проектировать дизайн 

сообщений в соответствии 

с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, 

используя при их восприятии 

внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты 

результаты достигаются 

преимущественно в 

рамках предметов 

«Технология», 

«Литература», «Русский 

язык», «Иностранный 

язык», «Искусство», 

могут достигаться при 
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• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

поиска, справочные 

источники (включая 

двуязычные). 

 

изучении и других 

предметов. 

Междисциплинарный 

курс «Формирование 

ИКТ-компетентности 

учащихся» 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

• взаимодействовать в 

социальных сетях, 

работать в группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в 

социальных 

образовательных сетях; 

• взаимодействовать с 

партнёрами с использованием 

возможностей Интернета 

(игровое и театральное 

взаимодействие). 

результаты достигаются 

в рамках всех 

предметов, а также во 

внеурочной 

деятельности. 

Междисциплинарный 

курс «Формирование 

ИКТ-компетентности 

учащихся» 

Поиск и организация хранения информации  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

поиска необходимых книг; 

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

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

• создавать и заполнять 

различные определители; 

• использовать различные 

приёмы поиска информации 

в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

 

результаты достигаются 

преимущественно в 

рамках предметов 

«История», 

«Литература», 

«Технология», 

«Информатика» и 

других предметов. 

Междисциплинарный 

курс «Формирование 
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папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

 

ИКТ-компетентности 

учащихся» 

Анализ информации, математическая 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 естественно-

научные и социальные 

измерения, вводить 

результаты измерений и 

других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том 

числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты 

своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

результаты достигаются 

преимущественно в 

рамках естественных 

наук, предметов 

«Обществознание», 

«Математика». 

Междисциплинарный 

курс «Формирование 

ИКТ-компетентности 

учащихся» 

Моделирование, проектирование и управление 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

• проектировать 

виртуальные и реальные 

объекты и процессы, 

использовать системы 

автоматизированного 

проектирования. 

результаты достигаются 

преимущественно в 

рамках естественных 

наук, предметов 

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание». 

Междисциплинарный 

курс «Формирование 

ИКТ-компетентности 

учащихся» 
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2.3.  Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
Выпускник получит 

возможность научиться: 

Примечание 

• 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; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма; 

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

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

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 
историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

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

• самостоятельно 

задумывать, планировать и 

выполнять учебное 
исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, 
озарение, интуицию; 

• использовать такие 

математические методы и 
приёмы, как перебор 

логических возможностей, 

математическое 

моделирование; 
• использовать такие 

естественно-научные 

методы и приёмы, как 
абстрагирование от 

привходящих факторов, 

проверка на совместимость 

с другими известными 
фактами; 

• использовать некоторые 

методы получения знаний, 
характерные для социальных 

и исторических наук: 

анкетирование, 
моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые 

приёмы художественного 

результаты достигаются 

преимущественно в 

процессе 
исследовательской 

деятельности и работы над 

проектами (урочная и 
внеурочная деятельность) 
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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. 

 

2.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

Основные формы 

достижения 

планируемых 

результатов 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

• анализировать изменения 

своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, 

получения и переработки 

полученной информации и её 

осмысления. 

 

В рамках всех 

предметных областей и 

междисциплинарного 

курса «Основы 

смыслового чтения и 

работа с текстом». 

Проектно-
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— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

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

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и 

в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

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

полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

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

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

исследовательская 

деятельность. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

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

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

• выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основе сопоставления 

иллюстративного 

материала с 

информацией текста, 

анализа подтекста 

В рамках всех 

предметных областей 

и 

междисциплинарного 

курса «Основы 

смыслового чтения и 

работа с текстом». 
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характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

(использованных 

языковых средств и 

структуры текста). 

Проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 

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

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

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

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

сообщении (прочитанном тексте). 

• критически 

относиться к рекламной 

информации; 

• находить способы 

проверки 

противоречивой 

информации; 

• определять 

достоверную 

информацию в случае 

наличия противоречивой 

или конфликтной 

ситуации. 

 

В рамках всех 

предметных областей 

и 

междисциплинарного 

курса «Основы 

смыслового чтения и 

работа с текстом». 

Проектно-

исследовательская 

деятельность. 
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2.5. Русский язык 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Речь и речевое общение 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных 

неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её 

в устной форме. 

 

Чтение 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических • понимать, анализировать, оценивать явную и 



29 
 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме 

(включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых 

текстов), высказывать собственную точку зрения 

на решение проблемы. 

 

Говорение 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

• создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично 

защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, 

соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания 

с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

 

Письмо 
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• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, 

конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

 

Текст 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учётом требований к построению связного текста. 

• создавать в устной и письменной форме учебно-

научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), 

официально-деловые тексты (резюме, деловое 

письмо, объявление) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 

• различать и анализировать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных 

стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект как жанры учебно-научного 

стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-

научные темы; составлять резюме, деловое письмо, 
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репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

 

объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки 

зрения её композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в 

развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

• опознавать основные выразительные средства 

фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические 

тексты; 
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использовать её в различных видах деятельности. • извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных 

слов; 

• опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из 

морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

 

 

Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной 

лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• объяснять общие принципы классификации 

словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 
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• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

 

• опознавать основные выразительные средства 

лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в 

том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

• анализировать синонимические средства 

морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства 

морфологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей 

грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• анализировать синонимические средства 

синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства 
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• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

синтаксиса в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в 

текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой 

этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 
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2.6. Литература 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и 

былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 

 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной 

сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), 

былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса 

разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального 

характера; 

• выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 
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Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного 

текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 
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2.7. Иностранный язык. Второй иностранный язык (на примере английского языка) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

брать и давать интервью 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; 

о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

• делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

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

количество неизученных языковых явлений.  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, 

главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, 

несущественные для понимания основного 



38 
 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

• делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты 

своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 
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• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

• различать на слух британские и американские 

варианты английского языка. 

 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. Выпускник получит возможность научиться 

сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

пределах тематики основной школы; 

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

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии 

и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям 

речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

• распознавать сложноподчинённые предложения 

с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, 

that; 

• распознавать в речи предложения с 
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разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house 

last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous;— условные предложения реального 

характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения 

нереального характера (Conditional II — If I were 

you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х 

формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would. 
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2.8. История России. Всеобщая история 
Выпускник научится: 

Выпускник получит возможность научиться: 

История Древнего мира 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 
обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

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

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

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

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

• давать характеристику общественного строя 

древних государств; 

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

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в 
окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте 

исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 
 

История Средних веков 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 
Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

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

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 
передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

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

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

• давать сопоставительную характеристику 
политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

• составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чём заключаются их художественные 
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значительных событиях средневековой истории; 

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

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 
государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

достоинства и значение. 

 

История Нового времени 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени;  

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

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

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

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• используя историческую карту, характеризовать 
социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого 

анализа при работе с историческими материалами 
(определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

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

черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края 

в Новое время при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

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

народами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Новейшая история 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 
• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 
культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России 
и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ —

 начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 
других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую 

эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и 
события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

• используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 
• применять элементы источниковедческого анализа 

при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в 

учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять её 
в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению 

материалов истории своей семьи, города, края в ХХ 
— начале XXI в. 
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2.9. Обществознание 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Человек в социальном измерении 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению 

к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

• формировать положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между 

воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

• использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике семейных 

конфликтов 
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отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 

социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа и знаковой системы. 

Общество — большой «дом» человечества 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

• наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных 

общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи 

общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа. 

• характеризовать и конкретизировать фактами 

социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире. 
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Регулирование поведения людей в обществе 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного 

человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

• использовать элементы причинно-следственного 

анализа для понимания влияния моральных устоев 

на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения 

прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный вклад в их становление 

и развитие. 

Основы российского законодательства 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности 

и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

• оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка 

в обществе правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования 

способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 
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определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Мир экономики 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

личный социальный опыт. 

• оценивать тенденции экономических изменений в 

нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания 

несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

• наблюдать и интерпретировать явления и 

события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических 

изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания 
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обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках 

изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

• выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества;  

• проводить несложные социологические исследования. 

• использовать понятия «равенство» и 

«социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, 

относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся 

к социальной сфере общества, получаемую из 

различных источников. 
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Политическая жизнь общества 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

• осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки политических 

событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

 

• описывать процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления 

развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей 

Человек в меняющемся обществе 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в 

СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных 

достижений в контексте современной 

общественной жизни; 
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• выражать и обосновывать собственную 

позицию по актуальным проблемам молодёжи 

 
2.10. География 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Источники географической информации 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

• ориентироваться на местности при помощи 

топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, 

планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты 

различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления 

при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• использовать знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль 

географической науки в решении социально-
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• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать 

информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные 

сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией 

Население Земли 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль 

практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов; 

• самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки 

зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные 

последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 
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населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

• объяснять закономерности размещения населения 

и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими 

факторами. 

Особенности географического положения России 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

• оценивать возможные в будущем изменения 

географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

Природа России 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

• оценивать возможные последствия изменений 

климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических 

систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов 

Население России 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

• выдвигать и обосновывать с опорой на 

статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной 
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половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её 

динамику. 

Хозяйство России 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа 

комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем 

развития хозяйства России 

Районы России 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

• составлять комплексные географические 

характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследования, связанные 

с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 
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• создавать собственные тексты и устные 

сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и 

перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, 

геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

• выбирать критерии для определения места 

страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении 

современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и 

перспективы развития России. 

 

2.11. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• познакомиться с позиционными системами 

счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах делимости;  
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• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

• научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ 

Действительные числа 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

• развить представление о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи 

действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

• понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность результата 

вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для 



56 
 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

решения задач из различных разделов курса 

(например, для нахождения наибольшего 

/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными. 

• овладеть специальными приёмами решения 

уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для 

исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

• разнообразным приёмам доказательства 

неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для 

исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

• проводить исследования, связанные с изучением 

свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и 

т. п.); 

• использовать функциональные представления и 
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свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в 

том числе с контекстом из реальной жизни. 

• решать комбинированные задачи с применением 

формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессии, 

применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую 

прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, геометрическую 

— с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести 

первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Выпускник получит возможность приобрести 

опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться 

некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 
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Наглядная геометрия 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

• научиться вычислять объёмы 

пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о 

пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для 

выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

• овладеть методами решения задач на 

вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач 

на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

• научиться решать задачи на построение 

методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств 

планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по 

темам «Геометрические преобразования на 
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плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

• вычислять площади фигур, составленных из двух 

или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя 

отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и 

тригонометрический аппарат и идеи движения 

при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

Координаты 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

• овладеть координатным методом решения 

задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных 

программ для анализа частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему 

«Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

• овладеть векторным методом для решения 

задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему 

«применение векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства».. 
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распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых 

 

2.12. Информатика 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 

Информация и способы её представления 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и 

в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных;   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

• познакомиться с примерами использования 

формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) 

моделью объекта и его натурной («вещественной») 

моделью, между математической (формальной) 

моделью объекта/явления и его словесным 

(литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, 

используя алфавит, содержащий только два 

символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) 

представляется в современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и 

наиболее употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением 

исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, 

графов и с простейшими операциями с этими 

структурами; 

• создавать программы для решения несложных 
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возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные 

алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач 

в выбранной среде программирования. 

задач, возникающих в процессе учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей 

терминологии. 

• познакомиться с программными средствами для 

работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, 

включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования 

математического моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических исследованиях 

(биология и медицина, авиация и космонавтика, 

физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 

• познакомиться с принципами устройства 

Интернета и сетевого взаимодействия между 
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• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, 

насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; 

познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных источников 

и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и 

информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и национальные 

стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития 

ИКТ. 

 
2.13. Физика 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Механические явления 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

• использовать знания о механических явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования 

возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования 

космического пространства; 
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единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

• различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, закон 

Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Тепловые явления 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей 

и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

• использовать знания о тепловых явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 
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• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

• различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 

света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

• использовать знания об электромагнитных 

явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска 
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отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины 

Квантовые явления 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

• использовать полученные знания в повседневной 

жизни при обращении с приборами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с 

дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных 

излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие 

при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного 

синтеза 

Элементы астрономии 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, • указывать общие свойства и отличия планет 
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Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд 

(размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной 

системы. 

 

2.14. Биология 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Живые организмы 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, 

с биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних 

животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов 

живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и 

правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во 
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всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных 

в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в 

другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

Человек и его здоровье 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

• использовать на практике приёмы оказания 

первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства 

человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа 

жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной 

литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по 
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отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Общие биологические закономерности 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

2.15. Химия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя 

знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил 

экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии 

и др.; 
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• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

• использовать приобретённые ключевые 

компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, 

используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению 

иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах 

и химических процессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования различных 

веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 

и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 

важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

• осознавать значение теоретических знаний для 

практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, 

применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях 

периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ; 

• развивать информационную компетентность 

посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных 

понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 
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ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Многообразие химических реакций 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов 

(реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции 

обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• составлять молекулярные и полные ионные 

уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих 

существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия 

различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия 

различных факторов на смещение химического 

равновесия. 
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• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Многообразие веществ 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

• прогнозировать химические свойства веществ на 

основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества 

проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической 

взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства 

концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих 

в основе промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, 

являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты 

по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 
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2.16. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

• выделять и анализировать авторскую концепцию 

художественного образа в произведении 

искусства; 

• определять эстетические категории 

«прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях 

пластических искусств и использовать эти 

знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, 

художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по 

художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

• понимать гражданское подвижничество 

художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном 

образе; 

• осознавать необходимость развитого 

эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности 

отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 
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Язык пластических искусств и художественный образ 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

(с учётом местных условий). 

• анализировать и высказывать суждение о своей 

творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной 

работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, 

используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

• определять шедевры национального и мирового 

изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу 

становления жанров пластических искусств. 
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деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для 

школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

• использовать средства художественной 

выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией 

технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и 

соответствие авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, 

реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 

2.17. Музыка 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Музыка как вид искусства 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения 

в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, 

линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности. 

принимать активное участие в художественных 

событиях класса, музыкально-эстетической 

жизни школы, района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, 

высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
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• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе 

связанных с практическим музицированием. 

• заниматься музыкально-эстетическим 

самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 

концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в 

многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох 

(русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

• высказывать личностно-оценочные суждения о 

роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, воплощённых 

в шедеврах музыкального искусства прошлого и 

современности, обосновывать свои предпочтения 

в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на 

основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный 

материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 
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2.18. Технология 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

• грамотно пользоваться графической 

документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы 

создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической 

энергии. 

• составлять электрические схемы, которые 

применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации 

(включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или 

ремонта объектов, содержащих электрические 

цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

• составлять рацион питания на основе 

физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для 
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требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, 

минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; 

применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

• применять основные виды и способы 

консервирования и заготовки пищевых продуктов 

в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при 

обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; 

соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения 

пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению 

негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

• выполнять несложные приёмы моделирования 

швейных изделий, в том числе с использованием 

традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные 

иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных 

изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-



78 
 

прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и 

современные направления моды. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана 

и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым 

профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения 

образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по 

трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности 

своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 
 

2.19. Физическая культура 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Знания о физической культуре 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации 

в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

• характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития 

отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принёсших славу российскому 

спорту; 

• определять признаки положительного влияния 
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физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем 

организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

• вести дневник по физкультурной деятельности, 

включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с 

использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
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• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

• выполнять комплексы упражнений лечебной 

физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные 

препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке. 

 

2.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

• систематизировать основные положения 

нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и 

обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном 

мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного 
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характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного 

влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

и техногенного характера на национальную 

безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе 

формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения 

страны; 

• проектировать план по повышению 

индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных 

жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для 

защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные 

• формировать основные задачи, стоящие перед 

образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на 

тему «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в 

формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации»; 

                                         
1 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 

немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в 

театре, библиотеке и др.), дома. 

• различать инженерно-технические сооружения, 

которые используются в районе проживания, для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, классифицировать их по 

предназначению и защитным свойствам. 
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Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 

комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

• формировать индивидуальные основы правовой 

психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные убеждения, 

способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, 

способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, 

социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к 

любым видам нарушений общественного порядка, 

употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• использовать здоровьесберегающие технологии 

(совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 
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• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, 

наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой 

помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; 

выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых 

поражений. 

• готовить и проводить занятия по обучению 

правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту 

повреждениях и травмах. 

 

  



 
 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

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

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 

т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 
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достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

 

3.1. Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

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

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

 

3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
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• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и 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; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

 

Требования к организации проектной деятельности, требования к содержанию и 

направленности проекта, к защите проекта, критерии оценки проектной работы 

содержатся в локальных актах школы.  

 

3.3. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
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достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

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

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

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

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

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

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. У другой группы 

обучающихся низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
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Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

и процедур; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

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

 

3.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в Портфолио ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 
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На ступени основного общего образования Портфолио служит для сбора информации 

об образовательных достижениях обучающегося в различных видах деятельности 

(учебно-познавательной, трудовой, творческой, общественной и т.д.); для повышения 

образовательной и общественной активности школьников, уровня осознания ими своих 

целей, потребностей, возможностей, личностных качеств; для определения дальнейшего 

профиля обучения. 

Основными целями внедрения технологии портфолио является отслеживание, учёт 

и оценивание индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной 

активности школьников, создание индивидуального образовательного рейтинга 

обучающегося, в котором отражены реальные достижения каждого ученика.  

 .... Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио может включать в себя: 

- ученические работы, выполненные в ходе обязательных учебных занятий по 

всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

дополнительных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения. Обязательной составляющей 

портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых работ по отдельным предметам. 

- остальные работы, демонстрирующие достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий; 

- материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

деятельности  (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, концертах, 

спортивных мероприятиях, проектах).  

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается. Подробно структура портфолио представлена в локальном акте школы.  

 

3.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного 

к среднему общему образованию 

 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
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• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

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

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект 

и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 

овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Итоговые результаты успешного освоения данным обучающимся основной 

образовательной программы и основания для перевода его на следующую ступень 

обучения предлагается фиксировать в Индивидуальной карте достижений. 

 .... Индивидуальная карта достижений представляет собой оценочный лист,  который 

заполняют учителя-предметники, классный руководитель и сам ученик.  В карте 

отражается следующий перечень достижений ученика: 

Балльная отметка – показатель достижения предметных результатов. 

Мотивация – критерий, определяющий развитие познавательной сферы деятельности 

ученика. 

Коммуникативная культура – интегрированный показатель, включающий такие 

понятия как поведение, морально-этические ориентиры, навыки общения. 

УУД – критерий дает представление о сформированности универсальных учебных 

действий, определенных требованием программы. 

Самостоятельная работа – умение работать самостоятельно,  в будущем - это работа над 

индивидуальной темой по предмету, проектная, исследовательская деятельность.  

Прогресс - критерий позволяет оценить работу учащегося в течение года с точки зрения 

личного прогресса по предмету. 

Данные показатели (кроме балльной отметки) имеют трехуровневую градацию:  

Б - базовый уровень (ученик достиг минимального уровня требований 

образовательной программы), П - повышенный уровень (ученик выполнил все 

требования образовательной программы), В - высокий  уровень (ученик владеет 

большим объемом компетентностей, чем заявлено в образовательной программе данной 

ступени обучения). 

Важным дополнением карты является возможность самооценки. На основе 

полученных данных учитель составляет индивидуальный комментарий для обучающегося 

и родителей с указанием перспектив индивидуального роста. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 
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документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением 

и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется 

приём в профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 

проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

 

 

3.6. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

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

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 
 

2.1.1. Общие положения 

Программа развития универсальных учебных действий для основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 324 разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к структуре основной образовательной программы (ООП), а также 

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Целью Программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования. 

Задачи междисциплинарной программы развития универсальных учебных действий: 

 определить планируемые результаты усвоения обучающимися основной школы 

универсальных учебных действий в соответствии с возрастными особенностями; 

 описать основные подходы, обеспечивающие эффективное усвоение УУД 

обучающимися; 

 установить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, выбрать место и формы развития УУД; 

 определить способы взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 обеспечить преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе основного к основному общему образованию. 

 

Программа развития УУД 

 конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ; 

 служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития УУД построена с учетом особенностей подросткового возраста. 

Также она учитывает специфику образовательного учреждения: школа реализует 

программы основного общего, основного общего и среднего общего образования. 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т . е .  

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

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. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, 

выделено четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
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надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося 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 её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Программа развития УУД состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка. 

 Планируемые результаты усвоения обучающимися основной школы универсальных 

учебных действий. 

 Механизмы реализации программы развития УУД обучающихся основной школы. 

 Технологии развития универсальных учебных действий 

 Комплекс  контрольно-измерительных материалов для оценки метапредметных 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

основного общего образования общеобразовательного учреждения   

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения программы развития УУД 

 

 Планируемые результаты развития универсальных учебных действий (далее — 

планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения программы развития УУД. Они обеспечивают связь 

между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения программы развития УУД. 

Планируемые результаты развития УУД определены 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 и под руководством учителя, к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне 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, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

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

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

лабораторной исследовательской. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы приводятся в блоках 

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

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», включают такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

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

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

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

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

Планируемые результаты развития универсальных учебных действий обучающихся 

определены на конец 6, 8, 9 класса. 
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Личностные универсальные учебные действия 

на конец 4 класса 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

1) формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей  

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций;   

2) формирование целостного,  

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий;   

3) формирование уважительного  

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов;   

4) овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

5) принятие и освоение 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

• историко-географический 

образ, включая представление 

о территории и границах 

России, её географических 

особенностях; знание 

основных исторических 

событий развития 

государственности и общества; 

знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-

политического устройства — 

представление о 

государственной организации 

России, знание 

государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 

историко-географический 

образ, включая представление о 

территории и границах России, 

её географических 

особенностях; знание основных  

исторических событий развития  

государственности и общества; 

знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций;  

• образ социально-

политического устройства — 

представление о 

государственной организации 

России,  

знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных  

праздников;  

• образ социально-

политического устройства — 

представление о 

государственной организации 

России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных 

праздников;  

историко-географический 

образ,  

включая представление о 

территории и  

границах России, её 

географических  

особенностях; знание основных  

исторических событий развития  

государственности и общества; 

знание  

истории и географии края, его  

достижений и культурных 

традиций;  

• образ социально-

политического  

устройства — представление о  

государственной организации 

России,  

знание государственной 

символики (герб,  

флаг, гимн), знание 

государственных  

праздников;  

• знание положений 

Конституции РФ,  

основных прав и обязанностей  

гражданина, ориентация в 
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социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование  

личностного смысла учения;   

6) развитие самостоятельности и  

личной ответственности за свои  

поступки, в том числе в  

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и  

свободе;   

7) формирование эстетических  

потребностей, ценностей и 

чувств;   

8) развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной отзывчивости,  

понимания и сопереживания 

чувствам других людей;   

9) развитие навыков 

сотрудничества со  

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных 

ситуаций;   

10) формирование установки на  

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

• знание положений 

Конституции РФ,  

основных прав и обязанностей  

гражданина, ориентация в 

правовом  

пространстве государственно- 

общественных отношений;  

• знание о своей этнической  

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах 

России;  

• освоение общекультурного 

наследия России и 

общемирового культурного  

наследия;  

правовом  

пространстве государственно- 

общественных отношений;  

• знание о своей этнической  

принадлежности, освоение 

национальных  

ценностей, традиций, культуры, 

знание о  

народах и этнических группах 

России;  

• освоение общекультурного 

наследия  

России и общемирового 

культурного  

наследия;  

• ориентация в системе 

моральных норм  

и ценностей и их иерархизация,  

понимание конвенционального 

характера  

морали;  

• основы социально-

критического  

мышления, ориентация в 

особенностях  

социальных отношений и  

взаимодействий, установление 

взаимосвязи между 

общественными и  

политическими событиями;  

• экологическое сознание, 

признание  
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результат, бережному 

отношению к материальным и  

духовным ценностям.   

 

высокой ценности жизни во 

всех её  

проявлениях; знание основных  

принципов и правил отношения 

к  

природе; знание основ 

здорового образа  

жизни и здоровьесберегающих  

технологий; правил поведения в  

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну;  

•эмоционально положительное 

принятие  

своей этнической 

идентичности;  

• позитивная моральная 

самооценка и моральные 

чувства — чувство гордости  

при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну;  

• эмоционально положительное 

принятие своей этнической 

идентичности;  

• позитивная моральная 

самооценка и моральные 

чувства — чувство гордости  

при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении.  

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам;  

 • уважение к личности и её 

достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым  

видам насилия и готовность  

противостоять им; 

гражданский патриотизм, 

любовь к  

Родине, чувство гордости за 

свою страну;  

• уважение к истории, 

культурным и  

историческим памятникам;  

• эмоционально положительное 

принятие  

своей этнической 

идентичности;  

• уважение к другим народам 

России и  

мира и принятие их, 

межэтническая  

толерантность, готовность к  

равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и её 

достоинству,  

доброжелательное отношение к  

окружающим, нетерпимость к 
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любым  

видам насилия и готовность  

противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, 

любовь к  

природе, признание ценности 

здоровья,  

своего и других людей, 

оптимизм в  

восприятии мира;  

• потребность в самовыражении 

и  

самореализации, социальном 

признании;  

• позитивная моральная 

самооценка и  

моральные чувства — чувство 

гордости  

при следовании моральным 

нормам,  

переживание стыда и вины при 

их нарушении 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 

• готовность и способность к 

участию в школьном 

самоуправлении в пределах  

возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, 

участие в детских и 

молодёжных общественных  

организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях);  

• готовность и способность к 

участию в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, 

участие в детских и 

молодёжных общественных 

организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях);  

готовность и способность к 

участию в  

школьном самоуправлении в 

пределах  

возрастных компетенций 

(дежурство в  

школе и классе, участие в 

детских и  

молодёжных общественных  
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• готовность и способность к  

выполнению норм и 

требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика;  

• потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

• потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения, общественно 

полезной деятельности;  

• умение вести диалог на 

основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение  

конструктивно разрешать 

конфликты; 

организациях, школьных и 

внешкольных  

мероприятиях);  

• готовность и способность к  

выполнению норм и 

требований  

школьной жизни, прав и 

обязанностей  

ученика;  

• умение вести диалог на 

основе  

равноправных отношений и 

взаимного  

уважения и принятия; умение  

конструктивно разрешать 

конфликты;  

• готовность и способность к  

выполнению моральных норм 

в  

отношении взрослых и 

сверстников в  

школе, дома, во внеучебных 

видах  

деятельности;  

• потребность в участии в 

общественной  

жизни ближайшего 

социального  

окружения, общественно 

полезной  

деятельности;  

• умение строить жизненные 
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планы с  

учётом конкретных социально- 

исторических, политических и  

экономических условий;  

• устойчивый познавательный 

интерес и  

становление 

смыслообразующей  

функции познавательного 

мотива;  

• готовность к выбору 

профильного  

образования. 

   Выпускник получит 

возможность для  

формирования:  

• выраженной устойчивой 

учебно- 

познавательной мотивации и 

интереса к учению;  

• готовности к 

самообразованию и  

самовоспитанию;  

• адекватной позитивной 

самооценки и  

Я-концепции;  

• компетентности в 

реализации основ  

гражданской идентичности в 

поступках  

и деятельности;  

• морального сознания на  
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конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе  

учёта позиций участников 

дилеммы,  

ориентации на их мотивы и 

чувства;  

устойчивое следование в 

поведении  

моральным нормам и 

этическим  

требованиям;  

• эмпатии как осознанного 

понимания и  

сопереживания чувствам 

других,  

выражающейся в поступках,  

направленных на помощь и 

обеспечение  

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

на конец 4 класса 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

 

• овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; 

• освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

Выпускник научится: 

• адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации; 

Выпускник научится: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации; 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 
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• формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

• формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий 

и развития процесса. 

 

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий 

и развития процесса. 

• самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

• целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия;  

• актуальный контроль на уровне  

• произвольного внимания; 

 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути достижения 

целей; 

• устанавливать целевые 

приоритеты; 

• уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им; 

• принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

• осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия; актуальный контроль 

на уровне  

• произвольного внимания;  

• • адекватно самостоятельно 

оценивать  

• правильность выполнения 

действия и  

• вносить необходимые 

коррективы в  

• исполнение как в конце 

действия, так и  

• по ходу его реализации;  

• • основам прогнозирования как  

• предвидения будущих событий 

и  
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• развития процесса. 

•  Выпускник получит 

возможность  научиться:  

самостоятельно 

анализировать условия  

достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

• принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров;  

• планировать пути достижения 

целей; 

Выпускник получит 

возможность  

научиться:  

• самостоятельно ставить 

новые  

учебные цели и задачи;  

• построению жизненных 

планов во  

временной перспективе;  

• при планировании 

достижения целей  

самостоятельно, полно и 

адекватно  

учитывать условия и средства 

их  

достижения;   

• выделять альтернативные 

способы  

достижения цели и выбирать 

наиболее  

эффективный способ;  

• основам саморегуляции в 

учебной и  

познавательной деятельности в 

форме  

осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей;  

• осуществлять 

познавательную  
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рефлексию в отношении 

действий по  

решению учебных и 

познавательных  

задач;  

• адекватно оценивать 

объективную  

трудность как меру 

фактического или  

предполагаемого расхода 

ресурсов на  

решение задачи;  

• адекватно оценивать свои  

возможности достижения 

цели  

определённой сложности в 

различных  

сферах самостоятельной 

деятельности;  

• основам саморегуляции 

эмоциональных  

состояний;  

• прилагать волевые усилия и  

преодолевать трудности и 

препятствия  

на пути достижения целей. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

на конец 4 класса 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

 

• готовность слушать 

собеседника и вести диалог;

 готовн

Выпускник научится: 

• адекватно использовать 

речевые средства для решения 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать 

речевые средства для решения 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 
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ость признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 

событий; 

• определение общей цели и 

путей ее достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной

 деятельно

сти; осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

• готовность

 конструкти

вно разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 

различных коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

• работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 

различных коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

• работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть устной и 
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аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной 

рефлексии; 

• использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи 
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(описание, объяснение) 

содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так 

и в форме внутренней речи. 

•  Выпускник получит 

возможность научиться: 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

основам коммуникативной 

рефлексии; 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• учитывать и 

координировать отличные от 

собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного действия 
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(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как 

осознание оснований 

собственных действий и 

действий партнёра; 

• в процессе коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 

необходимую информацию 

как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии 

и аргументировать свою 

позицию, владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-
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этическим и 

психологическим принципам 

общения и сотрудничества 

на основе уважительного 

отношения к партнёрам, 

внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного 

восприятия, готовности 

адекватно реагировать на 

нужды других, в частности 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности 

чётко 

формулировать цели 

группы и позволять её 

участникам проявлять 

собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

на конец 4 класса 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 
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Выпускник научится: 

• освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

• использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

• активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных

 технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках и открытом 

учебном информационном 

пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением; 

соблюдать нормы 

Выпускник научится: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя; 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• строить классификацию на 

основе дихотомического 

деления (на основе 

отрицания); 

• обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения; 

 

Выпускник научится: 

проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя; 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• строить классификацию 

на основе дихотомического 

деления (на основе 

отрицания); 

• обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии 

для указанных логических 

операций; 

• основам реализации проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

Выпускник научится: 

• основам реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя; 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, от понятия с 
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информационной 

избирательности, этики и 

этикета; 

• овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно- следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

• овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета; 

• овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами; 

• умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• работать с метафорами — 

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов. 

•  

меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• осуществлять сравнение  и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

• строить классификацию на 

основе дихотомического 

деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — 

понимать переносный смысл 
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основного общего образования 

(в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета. 

• овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах; 

выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

работать с метафорами — 

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов. 

• осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• основам рефлексивного 

чтения; 

• ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе 

применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

• организовывать исследование 

с целью 

проверки гипотез; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации. 

 

 

 

2.1.3. Механизмы реализации Программы развития УУД 

Общая картина способов достижения личностных, метапредметных  и предметных результатов в школе на уровне ООО выглядит 

следующим образом: 
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Учебная деятельность Внеурочная деятельность 

5-6 классы 7-8 классы 9 класс 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

Урок, в том числе 

нетрадиционные 

формы.  Учебно-

практические 

занятия. 

Мероприятия 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конкурсы), проектная 

деятельность, 

учебные экскурсии. 

Предметные кружки. 

Индивидуальные 

занятия. 

Элективные курсы. 

дистанционные 

олимпиады 

 

то же, что в 5-6 

Дополнительно: 

консультации, 

индивидуальные 

занятия 

то же, что в 7-8 

Дополнительно: 

Элективные 

курсы 

Государственная 

аттестация 

Тренинги, 

Благотворительные акции, 

классные собрания. 

Творческие конкурсы, 

спортивные соревнования,  

фестивали. Посещение 

выставок, библиотек, 

музеев, театров 

Внеурочная 

деятельность по предмету.  

Брейн-ринги. Ученическое 

самоуправление. 

ОДОД 

то же, что в 5-6 

Дополнительно: 

Школьное научное 

Общество, проектная 

деятельность 

 

то же, что в 

7-8 

Школьное 

самоуправле

ние, 

Волонтерско

е движение 

 

2.1.4. Технологии развития универсальных учебных действий 

В  соответствии  с  требования  федерального  государственного  стандарта  основного  общего  образования  в  основе  реализации 

междисциплинарной  программы  развития  УУД  как  части  основной  образовательной  программы  ГБОУ СОШ № 324  лежит  системно-

деятельностный подход, который обеспечивает:  

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;   

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;   

 построение  образовательного  процесса  с  учётом  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  

особенностей обучающихся.   

Исходя  из  этого,  для  реализации  программы  развития  УУД  были отобраны  те  образовательные  технологии, которые отвечают 



115 
 

требованиям системно-деятельностного подхода. 

 

Название технологии Основные характеристики 

Игровые технологии  игра - это вид 

деятельности в  

условиях ситуаций,  

направленных  

на воссоздание и усвоение  

общественного  

опыта, в котором складывается и  

совершенствуется самоуправление  

поведением. 

 Методы: развивающие, поисковые  

 Активизация  роли  субъекта  в  процессе  обучения  и развития  

 Коллективная мыследеятельность   

Игровая  технология  строится  как  целостное образование, охватывающее 

определенную часть учебного процесса  и  объединенное  общим  содержанием  

сюжетом, персонажем.  В  нее  включаются  последовательно  игры  и упражнения,  

формирующие  умение  выделять  основные, характерные  признаки  предметов  

сравнивать, сопоставлять их; группы игр на обобщение предметов по определенным  

признакам;  группы  игр,  в  процессе которых  у  младших  школьников  развивается  

умение отличать  реальные  явления  от  нереальных;  группы  игр, воспитывающих 

умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух смекалку и др. 

При этом игровой  сюжет  развивается  параллельно  основном содержанию обучения, 

помогает активизировать учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов. 

Деловая  игра  используется  для  решения  комплексных задач  усвоения  нового,  

закрепления  материала,  развития творческих  способностей,  формирования  

общеучебных умений,  дает  возможность  учащимся  понять  и  изучить учебный 

материал с различных позиций.  

В  учебном  процессе  применяются  различные модификации деловых игр: 

имитационные, операционные, ролевые игры, деловой театр, психо- и социо- драма. 

Свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, ради 

удовольствия от самого процесса  деятельности,  а  не  только  от  результата 

(процедурное удовольствие);  

 творческий, в значительной мере импровизационный, очень  активный  характер  

этой  деятельности  («поле творчества»);  

 эмоциональная  приподнятость  деятельности,  

 соперничество,  состязательность,  конкуренция,  аттракция и  т.п.  (чувственная  

природа  игры,  «эмоциональное напряжение»);  
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 наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание  игры,  

логическую  и  временную последовательность ее развития.  

В структуру игры как процесса входят:  

а) роли, взятые на себя играющими;  

б) игровые действия как средство реализации этих ролей;  

в)  игровое  употребление  предметов,  т.е.  замещение реальных вещей игровыми, 

условными;  

г) реальные отношения между играющими;  

д)  сюжет  (содержание)  -  область  действительности, условно воспроизводимая в игре. 

Дискуссия в  

учебном процессе- это  метод организации 

учебного  

процесса с  

применением  

группового  

рассмотрения,  

исследования,  

публичного  

обсуждения  

проблем, спорных вопросов,  

аргументированного высказывания  

мнений  

учащимися. 

Метод: интерактивный  

 Коллективное  обсуждение  вопроса,  проблемы, сопоставления информации и 

мнений  

 Анализ всей звучащей информации. Выбор оптимального решения проблемы  

Основными  характеристиками  учебной  дискуссии являются:   

1)      проблемность, противоречивость   

2)      актуальность, мотив   

3)      целенаправленность   

4)     диалогичность   

5)      рефлексивность   

6)      самостоятельность  

Технология  школьный  классной  дискуссии заключается  в  коллективном  обсуждении  

какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении идей, информации, мнений. Цели  

проведения  дискуссии  могут  быть  очень разнообразными: обучение, тренинг, развитие 

устной речи учащихся. При  организации  дискуссии  в  учебном  процессе  обычно 

ставится  несколько  учебных  целей,  как  чисто познавательных,  так  и  

коммуникативных.  Цели,  конечно, тесно связаны с темой. Если сама тема дискуссии 

узкая, то дискуссия может закончиться принятием решения.   

Во  время  дискуссии  ребята  могут  дополнять  друг  друга либо  противостоять  один  

другому.  В  первом  случае проявляются  черты  диалога,  а  во  втором  дискуссия 

приобретает  характер  спора.  Как  правило,  присутствуют оба  эти  элемента,  поэтому  

неправильно  сводить  понятие дискуссии только к спору.  

Первый  тип  -  это  структурированная  или регламентированная  дискуссия  (от  слов  
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"структура", "регламент").  Название  говорит  само  за  себя,  ибо  на подобного  рода  

занятии  ученики  имеют  четкий  план, структуру  и  регламент  обсуждения.  Смысл  

дискуссии такого  типа  заключается  в  том,  что  "малые"  группы изучают  какую-либо  

"частную"  проблему  (вопрос)  как часть  какой-либо  общей  глобальной  проблем,  

которую предстоит решить коллективу. Другим типом дискуссии является дискуссия с 

элементами игрового моделирования. 

Третий  тип  дискуссии  -  это  проектная.  Она  основана  на методе  подготовки  и  

защиты  проекта  по  определенной теме. 

Технология  

дифференцированного  

обучения это:  

1)       форма организации учебного  

процесса, при которой учитель работает с  

группой учащихся,  

составленной с  

учетом наличия  

у них каких-либо значимых для учебного 

процесса общих качеств  

(гомогенная группа);  

2)       часть общей  

дидактической  

системы, которая  

обеспечивает  

специализацию  

учебного процесса для  

различных групп  

обучаемых. 

 Создание  разнообразных  условий  для  различных  групп учащихся  

 Индивидуализация обучения  

 Дифференциация  по  разным  признакам:  по  уровню развития,  по  уровню  

здоровья,  по  интересам,  по  

личностно-психологическому типу . 

В  любой  системе  обучения  в  той  или  иной  мере присутствует  

дифференцированный  подход  и осуществляется  более  или  менее  разветвленная 

дифференциация.  Поэтому  сама  технология дифференцированного  обучения,  как  

применение разнообразных  методических  средств,  является включенной, проникающей 

технологией.  

Однако  в  ряде  педагогических  систем  дифференциация учебного  процесса  является  

приоритетным  качеством, главной  отличительной  особенностью,  и  такие  системы 

могут быть названы «технологиями дифференцированного обучения». 

Дистанционное обучение комплекс 

образовательных услуг, предоставляемых 

с помощью  

специализированной информационно- 

образовательной среды, базирующейся на 

Под  ДОТ  понимаются  образовательные  технологии, реализуемые  в  основном  с  

применением информационных  и  телекоммуникационных технологий  при  

опосредованном  (на  расстоянии)  или  не полностью  опосредованном  взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника.  Целью  использования  ДОТ  

образовательными учреждениями  является  предоставления  обучающимся возможности  
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средствах обмена учебной информацией 

на расстоянии (спутниковое телевидение, 

радио, компьютерная связь и др.)  

•  Чат-занятия   

•  Веб-занятия   

•  телеконференции   

освоения  образовательных  программ непосредственно  по  месту  жительства  

обучающегося  или его временного пребывания (нахождения). В нашей системе обучение 

идет посредством Интернета.  Преподаватель (или тьютор) ведет занятия в виртуальном 

классе,  который  вы  можете  посещать  тогда,  когда  вам удобно.  Чтобы  попасть  в  

виртуальный  класс  вы  должны получить  логин  и  пароль.  Логин  и  пароль  выдаются 

слушателю после его зачисления на обучение. В  качестве  тьюторов  программ,  

выступают  практики, имеющие  большой  опыт  работы  в  сфере соответствующего  

программе  вида  деятельности.  Курсы носят прикладной характер.  

Преимущества:  

•  целенаправленная  и  контролируемая  интенсивная самостоятельная  работа  

обучаемого,  который может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному 

расписанию,  имея  при  себе  комплект  специальных средств  обучения  и  

согласованную  возможность контакта с преподавателем  по  телефону, электронной и 

обычной почте, а также очно;  

•   одновременное  обращение  ко  многим  источникам учебной  информации  

(электронным  библиотекам, банкам  данных,  базам  знаний  и  т.д.)  большого 

количества обучающихся. Общение через сети связи друг с другом и с преподавателями;  

•   равные  возможности  получения  образования независимо от места проживания, 

состояния здоровья, элитарности  и  материальной  обеспеченности обучаемого;  

 расширяет  и  обновляет  роль  преподавателя,  который должен  координировать  

познавательный  процесс, постоянно  усовершенствовать  преподаваемые  им курсы,  

повышать  творческую  активность  и квалификацию  в  соответствии  с  нововведениями  

и инновациями.  

1. Полное ДО       Педагог – Интернет – Ученик   

2. Частичное ДО  

 Педагог и Интернет – Ученик  

Ученик – Педагог и Интернет  

Проблемное обучение под проблемным 

обучением понимается такая организация  

учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством учителя  

проблемных ситуаций и активную 

Создание  под  руководством  педагога  проблемных ситуаций   

 Активизация  самостоятельной  деятельности учащихся по разрешению проблем  

 Творческое развитие мыслительных способностей  

 Деятельностная  организация поиска  

Проблемные  методы  -  это  методы,  основанные  на создании проблемных ситуаций, 
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самостоятельную деятельность учащихся 

по их  

разрешению, в результате чего и 

происходит творческое овладение  

профессиональными знаниями, навыками, 

умениями и развитие  

мыслительных способностей.  

активной познавательной деятельности  учащихся,  состоящей  в  поиске  и  решении 

сложных  вопросов,  требующих  актуализации  знаний, анализа,  умения  видеть  за  

отдельными  фактами  явление, закон. Проблемное обучение – система методов и 

средств, обеспечивающих  возможности  творческого  участия школьников  в  процессе  

освоения  новых  знаний, формирование  познавательных  интересов  и  творческого 

мышления. Средством управления мышлением становятся проблемные  вопросы,  

которые  указывают  на  существо учебной  проблемы  и  на  область  поиска  

неизвестного знания.  Модель  организации  учебного  процесса  при проблемно-

поисковом  подходе  называется  «обучением через открытие». Проблемное обучение 

основано на создании особого вида мотивации  -  проблемной,  поэтому  требует  

адекватного конструирования  дидактического  содержания  материала, который  должен  

быть  представлен  как  цепь  проблемных ситуаций. Сама  логика  научных  знаний  в  

генезисе  представляет логику  проблемных  ситуаций,  поэтому  часть  учебного 

материала  содержит  исторически  правдоподобные коллизии  из  истории  науки.  

Однако  такой  путь  познания был бы слишком неэкономичен; оптимальной структурой 

материала  будет  являться  сочетание  традиционного изложения с включением 

проблемных ситуаций. Учитель  создает  проблемную  ситуацию,  направляет учащихся  

на  ее  решение,  организует  поиск  решения. Таким  образом,  ребенок  ставится  в  

позицию  субъекта своего обучения и как результат у него образуются новые знания,  он  

овладевает  новыми  способами  действия. Трудность управления проблемным обучением 

в том, что возникновение  проблемной  ситуации  -  акт индивидуальный,  поэтому  от  

учителя  требуется использование  дифференцированного  и  индивидуального подхода.  

Методические приемы создания проблемных ситуаций:  

-      учитель  подводит  школьников  к  противоречию  и предлагает им самим найти 

способ его разрешения;  

-   сталкивает противоречия практической деятельности;  

-      излагает  различные  точки  зрения  на  один  и  тот  же вопрос;  

-      предлагает  классу  рассмотреть  явление  с  различных позиций  (например,  

командира,  юриста,  финансиста, педагога);  

-      побуждает  обучаемых  делать  сравнения,  обобщения, выводы из ситуации, 

сопоставлять факты;  

-      ставит  конкретные  вопросы  (на  обобщение, обоснование, конкретизацию, логику 
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рассуждения);  

-   определяет проблемные теоретические и практические задания (например: 

исследовательские);  

-      ставит  проблемные  задачи  (например:  с недостаточными или избыточными 

исходными данными, с неопределенностью  в  постановке  вопроса,  с противоречивыми  

данными,  с  заведомо  допущенными ошибками,  с  ограниченным  временем  решения,  

на преодоление «психологической инерции» и др.).   

Вариантами  проблемного  обучения  являются  поисковые и  исследовательские  методы,  

при  которых  учащиеся ведут  самостоятельный  поиск  и  исследование  проблем, 

творчески применяют и добывают знания.  

Здоровьесберегающие технологии 

система, создающая  

максимально возможные условия для 

сохранения, укрепления и развития 

духовного,  

эмоционального, интеллектуального, 

личностного и физического здоровья всех 

субъектов  

образования (учащихся, педагогов и др.)   

 

  Медико-гигиенические  технологии  (МГТ).   

К  медико-гигиеническим  технологиям  относятся контроль  и  помощь  в  обеспечении  

надлежащих гигиенических условий в соответствии  регламентациями СанПиНов.   

 Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ).   

Здоровьесберегающая педагогика не может выражаться какой-то конкретной 

образовательной технологией. В то же  время,  понятие  «здоровьесберегающие  

технологии» объединяет  в  себе  все  направления  деятельности учреждения 

образования по формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся.  Под  

здоровьесберегающими  технологиями  -  будем понимать  систему  мер  по  охране  и  

укреплению  здоровья учащихся,  учитывающую  важнейшие  характеристики 

образовательной  среды  и  условия  жизни  ребенка, воздействие  на  здоровье. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии –   

 системно  организованная  совокупность  программ, приемов,  методов  организации  

образовательного процесса, не наносящего ущерба здоровью его участников;  

 качественная  характеристика  педагогических технологий  по  критерию  их  

воздействия  на  здоровье учащихся и педагогов;   

 технологическая  основа  здоровьесберегающей педагогики.  

Направлены на физическое развитие занимающихся:  закаливание,  тренировку  силы, 

выносливости,  быстроты,  гибкости  и  других  качеств, отличающих  здорового.  

тренированного  человека  от физически немощного. Реализуются на уроках физической 

культуры и в работе спортивных секций.  

 Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ).   
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Направленность  этих  технологий  -  создание природосообразных,  экологически  

оптимальных  условий жизни  и  деятельности  людей,  гармоничных взаимоотношений с 

природой.   

 Технологии  обеспечения  безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ).  

Здоровьесберегающие  образовательные  технологии (ЗОТ)  подразделяются  на:  

-  организационно-педагогические  технологии  (ОПТ), определяющие  структуру  

учебного  процесса,  частично 

регламентированную  в  СанПиНах,  способствующих предотвращению состояния 

переутомления, гиподинамии и  других  дезаптационных  состояний;   

- психолого-педагогические технологии (ПИТ), связанные с непосредственной  работой  

учителя  на  уроке, воздействием,  которое  он  оказывает  все  45  минут  на своих  

учеников.   

-  учебно-воспитательные  технологии  (УВТ),  которые включают  программы  по  

обучению  грамотной  заботе  о своем  здоровье  и  формированию  культуры  здоровья 

учащихся,  мотивации  их  к  ведению  здорового  образа жизни,  предупреждению  

вредных  привычек,  

предусматривающие  также  проведение  организационно-воспитательной  работы  со  

школьниками  после  уроков, просвещение их родителей.     

Проектное  

обучение   

 

Деятельность  имеет  характер  проектирования,  т.е. получение  конкретного  результата    

и  его  публичного представления.  

Организация  самостоятельной  деятельности учащихся  

Диапазон  учебных  целей  метода  проектов:  «развитие познавательных,  творческих  

навыков  учащихся,  умений самостоятельно  конструировать  свои  знания,  умений 

ориентироваться  в  информационном  пространстве, развитие критического мышления».  

Cуть метода проекта – «стимулировать интерес учащихся к  определенным  проблемам,  

предполагающим  владение определенной  суммой  знаний  и  через  проектную 

деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение  практически  

применять  полученные  знания, развитие рефлекторного (в терминологии Джона Дьюи 

или критического  мышления).  …  Проблема  устанавливает цель мысли, а цель 

контролирует процесс мышления». «Метод  проектов…  способ  достижения  

дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая 

должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим  результатом,  
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оформленным  тем  или  иным образом.…  В  основу  метода  проектов  положена  идея, 

составляющая  суть понятия  "проект",  его  прагматическая направленность  на  

результат,  который  можно  получить при решении той или иной практически или 

теоретически значимой  проблемы.  Этот  результат  можно  увидеть, осмыслить,  

применить  в  реальной  практической деятельности.»  «Решение  проблемы  

предусматривает,  с одной  стороны,  использование  совокупности, разнообразных  

методов,  средств  обучения,  а  с  другой, предполагает  необходимость  интегрирования  

знаний, умений  применять  знания  из  различных  областей  науки, техники,  

технологии,  творческих  областей.»  «Результаты выполненных  проектов  должны  быть,  

что  называется, "осязаемыми",  т.е.,  если  это  теоретическая  проблема,  то конкретное  

ее  решение,  если  практическая  -  конкретный результат, готовый к использованию (на 

уроке, в школе, в реальной жизни)».  

«Метод  проектов  становится  «интегрированным компонентом вполне разработанной и 

структурированной системы  образования.  Популярность  метода  проектов 

обеспечивается  возможностью  сочетания  в  нем теоретические  знания  и  их  

практическое  применение  для решения конкретных проблем.  

«В  основе  учебных  проектов  лежат  исследовательские методы  обучения.  Вся  

деятельность  учащихся сосредотачивается на следующих этапах:   

•определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования;   

•выдвижение гипотезы их решения; •обсуждение методов исследования;   

•проведение сбора данных; •анализ полученных данных;  

•оформление конечных результатов;   

•подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе совместного 

исследования метода "мозгового штурма", "круглого стола", статистических методов, 

творческих отчетов, просмотров и пр.)».  

Поисковые и исследовательские 

технологии   

Поиск определяется  

как «информационный процесс извлечения  

объекта из большого  

массива данных».  

Исследование – это «процесс и результат  

Планирование  поисковой  деятельности,  научного открытия, доказательства  

Путь  опыта,  эксперимента,  творческое  получение результата  

Радость  продуктивной  деятельности  и самостоятельности в обучении  

Метод: исследовательский  

Для  поискового  и  исследовательского  обучения характерна  последовательность  

обобщенных  этапов учебного процесса:   

постановка проблемы, поиск ее формулировки с различных точек зрения;   
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научной деятельности,  

направленной на получение общественно-

значимых новых данных»  

(Психолого-педагогический  

словарь для учителей)   

поиск  фактов  для  лучшего  понимания  проблемы,  ее уточнения, поиска путей и 

возможностей ее решения;   

максимально  широкий  поиск  нового  знания,  информации, практических  примеров,  

выдвижение  идей,  которые  

помогут  решить  поставленную  проблему;  оценка информации,  знания,  примеров  и  

идей  откладывается  до того  времени,  пока  учащиеся  не  сформулируют  их наиболее 

полно;   

поиск  решения,  при  котором  отбирается  найденная информация,  анализируются  

приобретенные  знания,  

высказанные  идеи  подвергаются  анализу  и  оценке;  для воплощения выбираются 

лучшие из них;   

обобщение  отобранной  информации,  формулировка способа  решения  проблемы,  

поиск  признания  найденного  

решения окружающими.  

В  поисковом  и  исследовательском  обучении предъявляются  конкретные  требования  к  

деятельности учителя, который должен:   

Побуждать  учащихся  формулировать  имеющиеся  у  них идеи и представления, 

высказывать их в явном виде.   

Сталкивать  учащихся  с  явлениями,  которые  входят  в противоречие с имеющимися 

представлениями.   

Побуждать  учащихся  выдвигать  альтернативные объяснения, предположения, догадки.   

Давать  учащимся  возможность  исследовать  свои предположения,  например,  путем  

проведения  опыта  или обсуждения в малых группах.   

Давать  учащимся  возможность  применить  новые представления  к  широкому  кругу  

явлений,  ситуаций  для того,  чтобы  они  поняли  и  оценили  их  прикладное значение. 

Компьютерные  

технологии   

 

компьютерная обработка информации;  

• хранение  больших  объёмов  информации  на  машинных носителях;  

• передача  информации  на  любые  расстояния  в кротчайшие сроки.  

Универсальным техническим средством обработки любой информации  является  

компьютер,  который  играет  роль  

усилителя  интеллектуальных  возможностей  человека  и общества  в  целом,  а  

коммуникационные  средства,  
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использующие компьютеры, служат для связи и передачи информации.   

Компьютерные  технологии  развивают  идеи программированного  обучения,  

открывают  совершенно новые,  еще  не  исследованные  технологические  варианты 

обучения,  связанные  с  уникальными  возможностями современных  компьютеров  и  

телекоммуникаций. Компьютерные  (новые  информационные)  технологии обучения  -  

это  процессы  подготовки  и  передачи информации  обучаемому,  средством  

осуществления которых является компьютер.  

Компьютерная  технология  может  осуществляться  в следующих трех вариантах:  

I    -  как  «проникающая»  технология  (применение компьютерного обучения по 

отдельным темам, разделам для отдельных дидактических задач).  

II    -  как  основная,  определяющая,  наиболее  значимая  из используемых в данной 

технологии частей.  

III    -  как  монотехнология  (когда  все  обучение,  все управление  учебным  процессом,  

включая  все  виды диагностики,  мониторинг,  опираются  на  применение компьютера).  

Основные формы: 

• создание  и  использование    материалов,  созданных  с использованием  

компьютерных программ;   

• использование  мультимедийных  электронных  систем: анимации,  

мультимедийных  объектов,  тренажёров  и  

• контрольно-измерительных материалов высокого уровня интерактивности;  

использование  электронных  материалов,  созданных фирмами-разработчиками  

программных  продуктов  или  

• извлечённые из сети Интернет;  

• создание    и  использование  собственных демонстрационных материалов;  

• использование  в  рамках  уроков  и  во  внеклассной деятельности  продуктов,  

созданных  учащимися   

с использованием компьютерных программ;  

• работа с Интернет-ресурсами на уроках и в рамках их подготовки;  

• работа в режиме телеконференции   

Развитие критического  

мышления  

Критическое мышление - это один из 

Ученик  –  главное  действующее лицо  

Работа  в  динамических  парах и группах  

Самостоятельное оперирование информацией  
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видов  

интеллектуальной деятельности человека,  

который характеризуется высоким 

уровнем  

восприятия, понимания,  

объективности подхода к окружающему 

его  

информационному полю 

Учитель  –  координатор действий участников  

Использование  графической организации материалов  

Технология  РКМЧП  представляет  собой  целостную систему, формирующую навыки 

работы с информацией в процессе  чтения  и  письма.  Она  направлена  на  освоение 

базовых  навыков  открытого  информационного  

пространства,  развитие  качеств  гражданина  открытого общества, включенного в 

межкультурное взаимодействие.  

Технология  открыта  для  решения  большого  спектра проблем в образовательной сфере.  

Формирование  нового  стиля  мышления,  для  которого характерны  открытость,  

гибкость,  рефлексивность, осознание  внутренней  многозначности  позиций  и  точек 

зрения, альтернативности принимаемых решений.  

Развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление,  рефлексивность,  

коммуникативность, креативность,  мобильность,  самостоятельность, толерантность,  

ответственность  за  собственный  выбор  и результаты своей деятельности.  

Развитие аналитического, критического мышления. Задача научить школьников:  

- выделять причинно-следственные связи;  

-  рассматривать  новые  идеи  и  знания  в  контексте  уже имеющихся;  

- отвергать ненужную или неверную информацию;  

-  понимать,  как  различные  части  информации  связаны между собой;  

- выделять ошибки в рассуждениях;  

-  делать  вывод  о  том,  чьи  конкретно  ценностные ориентации, интересы, идейные 

установки отражают текст или говорящий человек;  

- избегать категоричности в утверждениях;  

- быть честными в своих рассуждениях;  

-  определять  ложные  стереотипы,  ведущие  к неправильным выводам;  

- выявлять предвзятые отношение, мнение и суждение;  

-  уметь  отличать факт,  который всегда  можно проверить, от предположения и личного 

мнения;  

- подвергать сомнению логическую непоследовательность устной или письменной речи;  

- отделять главное от несущественного в тексте или в речи и уметь акцентироваться на 

первом.  

 Формирование  культуры  чтения,  включающей  в  себя умение  ориентироваться  в  
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источниках  информации, пользоваться  разными  стратегиями  чтения,  адекватно 

понимать прочитанное, сортировать информацию с точки  

зрения  ее  важности,  «отсеивать»  второстепенную, критически  оценивать  новые  

знания,  делать  выводы  и обобщения. Стимулирование  самостоятельной  поисковой  

творческой деятельности,  запуск  механизмов  самообразования  и самоорганизации.  

Технология  РКМЧП  -  надпредметная,  проникающая,  она применима в любых 

программе и предмете.  

В  основу  технологии  положен  базовый  дидактический цикл, состоящий из трех этапов 

(стадий).  

Каждая  фаза  имеет  свои  цели  и  задачи,  а  также  набор характерных  приемов,  

направленных  сначала  на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а  

потом  на  осмысленные  и  обобщение  приобретенных  

знаний.  

Первая  стадия  -  «вызов»,  во  время  которой  у  учащихся активизируются  имевшиеся  

ранее  знания,  пробуждается  

интерес к теме, определяются цели изучения предстоящего учебного материала.  

Вторая  стадия  -  «осмысление»  -  содержательная,  в  ходе которой и происходит 

непосредственная работа ученика с  

текстом,  причем  работа  направленная,  осмысленная. Процесс  чтения  всегда  

сопровождается  действиями  

ученика  (маркировка,  составление  таблиц,  ведение дневника),  которые  позволяют  

отслеживать  собственное  

понимание.  При  этом  понятие  «текст»  трактуется  весьма широко: это и письменный 

текст, и речь преподавателя, и  

видеоматериал.  

Третья  стадия  -  «рефлексия»  -  размышления.  На  этом этапе ученик формирует 

личностное отношение к тексту и  

фиксирует его либо с помощью собственного текста, либо своей позиции в дискуссии.   

 

  



 
 

2.2. Программа формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

2.2.1.Пояснительная записка 

 

Программа формирования ИКТ-компетентности обучающихся составлена на 

основе требований федерального 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 

образовании, а также рекомендаций Примерной основной образовательной программы, на 

основе которой разрабатывается основная образовательная программа образовательного 

учреждения 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся 

представляет комплексную программу, направленную на реализацию требований 

стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, которая обеспечивает 

становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности. 

Цель междисциплинарной программы: 

 Создание условий для формирования и развития  ИКТ-компетентности 

обучающихся на всех ступенях основного общего образования. 

Задачи: 

 Формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидации 

возможностей всех без исключения учебных предметов; 

 Способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного 

уровня, способствующих закреплению ИКТ-компетентности обучающихся; 

 Использовать информационно-коммуникационную технологию при оценке 

сформированности универсальных учебных действий; 

 Формировать навык использования информационно-образовательной среды 

обучающимися и педагогами в урочной и внеурочной деятельности. 

В результате изучения всех предметов на ступени основного общего образования 

должны быть сформированы  навыки, необходимые для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе.  

 

2.2.2. Структура и функции образовательной ИКТ - компетентности 

 

Переход от «знаньевоцентрического» подхода в обучении (знания ради знаний) к 

«компетентностному» обучению предполагает воспитание такого человека и гражданина, 

который будет приспособлен к постоянно меняющимся условиям жизни. За основу 

понятия компетентности взяты способность брать на себя ответственность, участвовать в 

демократических процедурах, общаться и обучаться на протяжении всей жизни, 

проявлять самостоятельность в постановке задач и их решении. 

Под ИКТ- компетентностью понимается: 

1. Использование цифровых  технологий в обучении 

2. Использование инструментов коммуникаций и сетей для доступа к информации 

3. Умения работы с информацией: обработка информации, получение и поиск 

информации, оценка информации, а также ее интерпретация 

4. Умение строить исследовательскую и проектную деятельность с помощью ИКТ 

5. Этика работы в информационно-коммуникативном пространстве (Нетикет) 
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Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» опирается на 

принцип преемственности: именно на основе достижений  младших школьников в 

области ИКТ и строится программа для  основной  школы. 

ФГОС НОО ФГОС ООО 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена 

работы с компьютером 

Обращение с устройствами ИКТ 

Технология ввода информации  в 

компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Фиксация изображений и звуков 

Обработка и поиск информации Создание графических объектов 

Создание музыкальных и звуковых 

сообщений 

Анализ информации,  математическая 

обработка данных в исследовании 

Создание, представление и передача 

сообщений 

Создание письменных сообщений 

Создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений 

Планирование деятельности, управление 

и организация 

Моделирование, проектирование и 

управление 

 Поиск и организация хранения информации 

 Коммуникация и социальное взаимодействие 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

сформированы необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в основной школе: 

Личностные  критическое отношение к информации и избирательности 

её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и 

информационным результатам деятельности других 

людей; 

 основы правовой культуры в области использования 

информации. 

 

Регулятивные  оценка условий, алгоритмов и результатов действий, 

выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия. 

 

Познавательные  поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных 

технических средств; 

 структурирование информации, её организация и 

представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени 

и пр.; 

 создание простых медиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 
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Коммуникативные  обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной или личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

В ИКТ - компетентности  выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 

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

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 

играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий.  

Элементы образовательной ИКТ -

компетентности 

В каких областях формируются умения 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с 

электроустройствами, передающими 

информацию по проводам (проводящим 

электромагнитные колебания) и в эфире, и 

обрабатывающими информацию, 

взаимодействующими с человеком, 

обеспечивающими внешнее представление 

информации и коммуникацию между 

людьми: 

преимущественно в предметной области 

«Технология». 

 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, 

их обработка 

 

преимущественно в предметных областях: 

искусство, русский язык, иностранный 

язык, физическая культура, естествознание, 

внеурочная деятельность. 

3. Создание письменных текстов  
русский язык, иностранный язык, 

литература, история 

4. Создание графических объектов технология, обществознание, география, 

история, математика. 

5.Создание музыкальных и звуковых 

объектов 

искусство, внеурочная деятельность. 

6.Создание сообщений (гипермедиа) 

 

во всех предметных областях, 

преимущественно  в предметной области: 

технология. 

7.Восприятие, понимание и использование 

сообщений (гипермедиа) 

литература, русский язык, иностранный 

язык, а так же во всех  предметах. 

8.Коммуникация и социальное 

взаимодействие 

Все предметы и внеурочная активность  

9.Поиск информации 

 

в курсе истории, а так же  во всех 

предметах. 

10.Организация хранения информации преимущественно: литература, технология, 

все предметы. 

11.Анализ информации, математическая 

обработка данных 

естественные науки, обществознание, 

математика. 

12.Моделирование и проектирование. 

Управление 

технология, математика, информатика, 

естественные науки, обществознание. 
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2.2.3. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

 

 В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы приводятся в 

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

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», включают 

такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии 

специальной целенаправленной работы учителя. 

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

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

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

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать мотивированные и способные обучающиеся. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

ИКТ-компетентностей обучающихся» соответствуют следующим этапам 

образовательного процесса: 5 - 6 класс, 7-8 класс, 9 класс. (Приложение 1) 

Достижение планируемых результатов освоения междисциплинарной программы 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» осуществляется через различные 

формы урочной и внеурочной деятельности:  

Урочная деятельность 

1. Урок-виртуальное путешествие;  

2. Урок-исследование с помощью средств и ресурсов ИКТ;  

3. Виртуальная экскурсия; 

4. Уроки на базе других образовательных пространств;  

5. Исследовательские проекты с элементами моделирования;  

6. Выступление с проектом перед аудиторией, представление собственного опыта. 

 

Внеурочная деятельность 

1. Участие в работе школьных клубов, технических студий, кружков, научных 

сообществ; 

2. Защита исследовательских проектов;  

3. Школьная научно-практическая конференция «Эврика»; 
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4.  Районные и городские научно-практические конференции школьников «Письмо в 

блокаду», «Родословные петербургских школьников»,  «Лихачевские чтения» и 

др.), в том числе дистанционные; 

2.2.4. Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся – насыщенная 

информационная среда школы 
 

Современная школа – это школа высокого уровня информатизации, в ней 

преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и 

(контролируемый)  Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный 

процесс, учителя и другие работники школы обладают необходимой профессиональной 

ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. 

Таким образом, информатизация школы затрагивает не только содержание школьных 

предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, 

основы профессиональной педагогической  работы. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ,  

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте 

это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный 

процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение 

больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, 

детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений 

(сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это может быть 

достигнуто за счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука), 

переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, 

шумопоглащающих наушников закрытого типа, микрофона, переносного 

звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых 

образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей 

для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, 

батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для 

хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). 

Дополнительными компонентами мобильной среды может быть мобильный сканер для 

доски, позволяющий использовать любую белую доску как интерактивную с комплектом 

дополнительных расходных материалов, устройство для хранения цифрового архива и 

устройство для копирования материалов на CD и DVD-носители.  

Модель школы информатизации предполагает также наличие информационной среды, 

обеспечивающей планирование и фиксацию образовательного процесса, размещение 

работ учителей и учащихся, их взаимодействие. Соответствующее оснащение 

предполагает наличие школьного сервера и рабочего места администрации школы. 
        Меняется и роль кабинета информатики. Помимо его естественного назначения, как 
помещения, где идет изучение информатики там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, 

он становится центром информационной культуры и информационных сервисов школы (наряду с 

библиотекой – медиатекой), центром формирования ИКТ-компетентности участников 

образовательного процесса. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств 

ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть 

использован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов 

информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного 

процесса, например, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации 

мультимедиа презентаций, подготовки номера школьной газеты и др. 
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2.2.5. Оценка ИКТ – компетентности обучающихся и педагогов 
 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ по всем предметам. 

Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение технических 

навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в 

имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью 

формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в 

имитационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также 

различные системы независимой аттестации ИКТ - квалификаций.  

Уровень сформированности ИКТ- компетентности обучающегося отражается в 

листе оценивания достижения результатов освоения междисциплинарной программы 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся». Результат заносится в  личный 

Портфолио обучающегося в раздел «Достижения». 

  В соответствии с примерной программой основного общего образования по ФГОС, 

под ИКТ-компетентностью педагога понимается   умение, способность и готовность 

решать профессиональные задачи, используя распространённые в данной 

профессиональной области средства ИКТ. 

Для выявления уровня ИКТ-компетентности педагогов необходимо проанализировать 

следующее: 

1. Квалификационную категорию каждого педагога, а также предметную область, в 

которой он работает; 

2. Проанализировать перечень КПК, которые проходили педагоги (название курсов, 

количество часов); 

3. Проанализировать возможности работы с интерактивным комплексом (элементами 

интерактивной доски) каждого педагога; 

4. Выявить степень активности и готовности  педагогов к транслированию своего 

педагогического опыта  с помощью ИКТ (учительские сайты, индивидуальный 

сайт учителя); 

5. Проанализировать возможности учителей использовать  ЦОР  на уроке 

(презентации, электронные схемы, диаграммы, электронные карты и т.д.); 

6. Проанализировать уровень компетентности каждого учителя в сфере работы с 

Интернет-ресурсами и среде Интернет (поиск, интерпретация информации); 

7. Проанализировать опыт использования проектной деятельности с использованием 

ИКТ в учебном процессе каждого педагога 

      Описание уровня ИКТ-компетентности педагогов школы может быть составлено в 

виде портфолио на каждого учителя, либо в форме характеристики педагогического опыта 

по применению ИКТ в учебном процессе каждого учителя. 

 
 

 

 

 



 
 

133 
 

Приложение 1. Планируемые результаты межпредметной программы формирования ИКТ -компетентности обучающихся 

 Этап 
освоения 

МДП 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

1. 5-6 

классы 

Обращение с 

устройствами ИКТ 
 Входить  в информационную среду учреждения, в том числе – через 

Интернет с помощью учителя. 

 Правильно включать и выключать устройства ИКТ. 

 Соединять устройства ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

технологий под присмотром взрослого. 

 Использовать в своей учебной и внеурочной деятельности сканеры и 
принтеры. 

 Соблюдать требования техники безопасности при работе с ИКТ 

устройствами. 

 Выбирать компьютерные 

инструменты для эффективной 

презентации учебной  
информации 

 Использовать фиксацию 

изображений и звуков  

 Анализировать и отбирать  

информацию, находить 
необходимое визуальное 

решение в соответствии с 

содержанием 

 Работать с текстом (вводить, 
редактировать, форматировать) 

 Познакомится с правилами 

пользования, назначением 

различных форумов и блогов. 

 Искать информацию по 

определенной теме 

 Представлять информацию с 
помощью различных видов 

диаграмм  

 Познакомится с инструментами 

ИКТ для учета систематизации 
и обработки информации 

Фиксация, запись 
изображений и 

звуков, их обработка 

 Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе учебного 

эксперимента; 

  Осуществлять фиксацию звуков  с помощью учителя; 

 Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения 
эксперимента; 

Создание 

графических 

объектов, 
 

Создание 

музыкальных и 
звуковых объектов 

 

 Создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей на 

уроках, редактировать геометрический объект с точки зрения его 

эстетического содержания и технического качества; 

 Создавать графические объекты геометрических форм в текстовом редакторе 

с помощью автофигур; 

 Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный  процесс, явление и т.д. 
 

Создание 

письменных текстов 
 

Создание сообщений 

(гипермедиа) 
 

Восприятие, 

понимание и 

 Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

 Осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, 

начертание, размер кегля; использовать функции заливки; 

 С помощью учителя подключать устройства сканирования 

 Выделять структуру сообщения; 

 Выделять фрагменты сообщения;  

 Составлять вопросы к сообщению 
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использование 

сообщений 

(гипермедиа 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

 

 Составлять развернутый план презентации, выступать перед аудиторией с 
презентацией индивидуального или группового проекта; 

 Уважать информационные права других людей;  

 Соблюдать правила культуры общения в сети 

 Использовать систематический обмен информации средствами 

дистанционного общения; 

 Работать с возможными блогами, их предназначениями, принципами работы 

в них; научатся грамотно формировать комментарии, ссылки, ответы; 

 Использовать гипермедиа сообщения для информационного обмена в 

образовательной деятельности; 

Поиск информации  

 

Организация 
хранения 

информации 

 

 Искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и  
справочниках. Избирательно относится к информации; 

 Грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, факту, 

событию, термину, определению и т.д.; 

 Самостоятельно строить поиск небольшой  информации в электронных 

библиотеках, каталогах - грамотно вводить название книги и автора, 
пользоваться картой сайта библиотеки, грамотно осуществлять запрос в 

поисковой строке электронной библиотеки; 

Анализ информации, 

математическая 
обработка данных 

 

 Проектировать несложные объекты; 

 Проектировать свою собственную деятельность по анализу социального, 

политического, экономического объекта изучения:  явления,  процесса, 

системы, феномена и т.д. 

Моделирование и 

проектирование. 

Управление 

 Использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и обработки 
информации; 

 Использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для  решения 

учебных задач 

  

2. 7-8 

классы 

Обращение с 

устройствами ИКТ 
 Активно и  корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС ОУ, 

представлять результаты своей деятельности (проектной, творческой) в ИС 

ОУ; 

 Выбирать компьютерные 

инструменты для эффективной 

презентации учебной  
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 Использовать сканеры для воспроизведения графической информации 

 Участвовать в разработке структуры ИС ОУ; 

 Грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве 

расходного материала 

информации  в виде наглядного, 

графического, текстового 

представления; 

 Использовать различные 
средства для фиксации, записи 

изображений и звуков, а также 

их обработки 
 

 Вставлять готовые 

видеофрагменты и звук в 

систему слайдов, использовать 
приемы  настройки различных 

видов  анимации в слайдах, 

создавать анимированные 

исторические карты; 

 Взаимодействовать  в форумах 
социальных образовательных 

сетях: корректно строить 

запросы, тексты сообщения, 
комментарии; 

 Быть участником группы, 

сообщества в Интернете;  

 Взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса с помощью  Интернет 

 Извлекать необходимую 

информацию, избирательно 

относиться к ней 

 

 Использовать различные сайты 
для получения дополнительной 

информации 

 

 Вести самостоятельную и 

Фиксация, запись 

изображений и 
звуков, их обработка 

 Использовать результаты фиксации изображения и звука в ходе проектной 

работы; 

 Вставлять готовые цифровые фотографии  в систему слайдов 

 Корректировать изображения и звуки с помощью специальных 

компьютерных инструментов; 

 Создавать презентации с использованием цифровых фотографий, 
ориентируясь на смысловое содержание идеи. 

 

Создание 

графических 
объектов, 

 

Создание 
музыкальных и 

звуковых объектов 

 

 Создавать геометрические объекты средствами Excel; 

  Выбирать вид диаграммы в соответствии с поставленной задачей; 

 Выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать 

идентичное изображение средствами компьютерных инструментов; 

 Использовать хронологическую информацию и данные политической 
географии для составления специализированных карт с помощью 

компьютерных средств, оформлять географическую и хронологическую 

информацию с помощью диаграмм 

 Использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения 

звука в системе слайдов; 

 Использовать систему звукоподдержки для выступления перед аудиторией; 

Создание 

письменных текстов 

 
Создание сообщений 

(гипермедиа) 

 

Восприятие, 
понимание и 

использование 

сообщений 
(гипермедиа 

 Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати;   

 Работать с текстом (подготовка докладов, рефератов); 

 Выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики; 

 Вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисунки  в текстовый 
документ в соответствии с его смыслом и содержанием.   

 Подбирать характер  оформления текста в соответствии с его  

стилистическим содержанием: эссе, очерк, сочинение, тезисный план  и т.д. 

 Использовать системы глобального позиционирования  для вычисления 

расстояния между объектами, использовать полученные результаты  в 
качестве учебного эксперимента. 
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 Работать со спутниковыми фотографиями — строить анализ и описание 

спутниковых фотографий 

индивидуальную 

исследовательскую 

деятельность в социальных и 
естественнонаучных сферах, 

осуществлять визуализацию 

данных измерений с помощью 
диаграмм и других средств 

визуализации; 

 Использовать систему 

визуализации (видеоролики, 
видеофрагменты, цепочки из 

автофигур, блок-схем) для 

представления социальных 

 
 

Коммуникация и 

социальное 
взаимодействие 

 

 Использовать возможности электронной почты для активного 

взаимодействии в условиях образовательного процесса; 

 Использовать возможности Интернета для создания собственного блога; 

самостоятельно выбирать тематику блога, быть администратором 
собственного блога или блога коллектива учеников; 

 Соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть корректным 

участником информационно-правовых отношений 

Поиск информации  

 
Организация 

хранения 

информации 
 

 Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта 

для поиска необходимой информации 

 Осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых 

системах, сравнивать полученные данные;  

 Критически относится к информации; 

 Составлять список Интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в 
учебной и внеурочной деятельности; 

 Самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в процессе 

учебной деятельности в соответствии с поставленной задачей; 

Анализ информации, 
математическая 

обработка данных 

 

 Проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

 Определять параметры, характеристики математической модели 

описываемого объекта изучения 

Моделирование и 
проектирование. 

Управление 

 Оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств 

и ресурсов ИКТ для решения познавательных задач;  

 Использовать инструменты ИКТ для создания видео-  и звукового ряда; 

 Моделировать более сложные объекты с помощью средств 
программирования, выбирать программы для моделирования объектов и 

процессов; 

 Проектировать, анализировать  результаты индивидуальной и групповой 

деятельности с использованием ИКТ.    

3. 9 классы Обращение с 

устройствами ИКТ 
 Подключать устройства ИКТ к электрической сети, использовать 

аккумуляторы; 

 Входить в операционную систему; 

 выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 

 Осознавать и использовать в 
практической деятельности 

основные психологические 

особенности восприятия 
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выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

проводных и беспроводных технологий; 

 Осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 
сети Интернет; 

 Размещать информационный объект (сообщения) в информационной среде; 

 выводить информацию на бумагу и в трехмерную материальную среду 

(печать), правильно обращаться с расходными материалами; 

 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, 
учитывающие специфику работы со светящимся экраном, в том числе – 

отражающим, и с несветящимся отражающим экраном. 

информации человеком 

 Различать творческую и 

техническую фиксацию звуков и 

изображений;  

 Использовать возможности ИКТ в 
творческой деятельности,  

связанной с искусством; 

 Создавать мультипликационные 

фильмы;  

 Создавать виртуальные модели, 
трѐхмерных объектов. 

  Использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач. 

 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, 

взаимодействовать в 

социальных сетях, работать в 
группе над сообщением (вики); 

  Участвовать в форумах в 

социальных образовательных 

сетях; 

  Взаимодействовать с 

партнѐрами с использованием 
возможностей Интернета 

(игровое и театральное 

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; 

 Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; 

 Проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий; 

 Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 
специальных компьютерных инструментов; 

 Осуществлять видеосъёмку, проводить монтаж отснятого материала, 

озвучивать видео сообщения с использованием специальных программ.  

Создание 

графических 
объектов, 

 

Создание 
музыкальных и 

звуковых объектов 

 

 Создавать диаграммы различных видов (алгоритмические,    

      концептуальные, классификационные, организационные, родства и     

             др.) в соответствии с задачами; 

 Создавать специализированные карты и диаграммы,  

 Создавать графические произведения с проведением рукой  
      произвольных линий; 

 Создавать мультипликации в соответствии с задачами; 

 Создавать виртуальных модели трехмерных объектов, 

 Использовать музыкальные и звуковые редакторы, 
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 Использовать клавишные и кинестетические синтезаторы взаимодействие). 

 Использовать различные 

приѐмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной 
деятельности,   проводить 

естественно-научные и 

социальные измерения, вводить  
результаты измерений и других 

цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе 
статистически и с помощью 

визуализации;  

 Анализировать результаты 

своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов.  
 самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять 

учебное исследование, учебный 
и социальный проект;  

 Использовать догадку, озарение, 

интуицию;  

 Использовать такие 

математические методы и 

приѐмы, как перебор логических 
возможностей, математическое 

моделирование;  

 Использовать такие 

естественно-научные методы и 
приемы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, 

проверка на совместимость с 
другими известными фактами; 

  Использовать некоторые 

методы получения знаний, 

Создание 

письменных текстов 

 
Создание сообщений 

(гипермедиа) 

 
Восприятие, 

понимание и 

использование 

сообщений 
(гипермедиа 

 Сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного  
      текста; 

 Вводить текст на русском языке слепым десятипальцевым методом;  

 Осуществлять редактирование и структурирование текста средствами     

    текстового редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки,      

           заголовки, оглавление, шрифтовые выделения); 

 Создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе  
     нескольких участников обсуждения – транскрибирование          

            (преобразование устной речи в письменную), письменное   

            резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 Использовать средства орфографического и синтаксического  
     контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

 Организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, объекта для самостоятельного просмотра 

через браузер; 

 Использовать цитирование и внешние ссылки;  

 Проектировать дизайн сообщения в соответствии с его задачами и 

средствами доставки; 

 Формулировать вопросы к сообщению; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки, 
комментарии; 

 Проводить деконструкцию сообщений, выделять в них фрагменты, 

цитирование; 

 Работать с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 
карты (географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в 

том числе – как элемент навигаторов (систем глобального 

позиционирования); 

 Избирательно подходить к информации, способность к отказу от 
потребления ненужной информации; 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

 Выступать с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

 Участвовать  в обсуждении (видео-аудио, текст); 

 Отправлять письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при 
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 необходимости, с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) 

тема, бланки, обращения, подписи; 

 Вести личный дневник (блог); 

 Взаимодействовать в социальных группах и сетях, групповая работа над 

сообщением (вики); 

 Соблюдать информационную культура, этику и право. Уважать 
информационные права других людей.   

характерные для социальных и 

исторических наук: 

анкетирование, моделирование, 
поиск исторических образцов;   

 Использовать некоторые 

приемы 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.  

 
 

 

 

Поиск информации  

 
Организация 

хранения 

информации 

 

 Применять приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. 

Выстраивать запросы для поиска информации. Анализировать результаты 

запросов;  

 Применять приемы поиска информации на персональном компьютере; 

 Составлять библиотечные каталоги, использовать каталоги для поиска 
необходимых книг; 

 Создавать систему окон и папок в графическом интерфейсе. 

Информационные инструменты (выполняемые файлы) и информационные 

источники (открываемые файлы), их использование и связь;  

 Формировать собственное информационное пространство: создавать 

систему папок и размещать в ней нужных информационные источники, 
размещать информацию в Интернет; 

 Осуществлять поиск в базе данных, заполнять базы данных, создавать базы 

данных 

Анализ информации, 
математическая 

обработка данных 

 

 Проводить естественнонаучные и социальные измерений, вводить 

результаты  измерений и других цифровых данных, их обрабатывать. 
Соединять средства цифровой и видео фиксации. Строить математические 

модели;  

 Осуществлять эксперимент и  исследование в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам и математике и информатике 
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Приложение 2. 

Лист оценивания достижения результатов освоения междисциплинарной 

программы обучающимися  
Этап освоения МДП:  5-6 классы. 

Фамилия, имя учащегося: ______________________________________________________________ 

Класс: _____ 

 Планируемые результаты освоения МДП  Не 
сформировано 

 (0 баллов) 

Сформировано 
на уровне 
стандарта 

 (1 балл) 

Сформировано 
на уровне выше 
стандарта 

 (2 балла) 

1 Использовать в своей учебной и внеурочной 

деятельности сканеры и принтеры 

   

2 Осуществлять фиксацию звуков и изображений    

3 Использовать фиксацию звуков и изображений в 
ходе проведения эксперимента 

   

4 Создавать графические объекты в соответствии с 
поставленной задачей на уроках, 

   

5 Создавать диаграмму, иллюстрирующую 

единичный  процесс, явление и т.д. 

   

6 Набирать текст на родном языке    

7 Осуществлять комплексное редактирование 

текста: изменять шрифт, начертание, размер 

кегля; использовать функции заливки; 

   

8 Выделять структуру и фрагменты сообщения    

9 Составлять вопросы к сообщению    

10 Составлять развернутый план презентации, 

выступать перед аудиторией с презентацией 

индивидуального или группового проекта 

   

11 Уважать информационные права других людей;  
Соблюдать правила культуры общения в сети 

   

12 Использовать систематический обмен 

информации средствами дистанционного 

общения 

   

13 Работать с возможными блогами, их 

предназначениями, принципами работы в них; 

научатся грамотно формировать комментарии, 

ссылки, ответы 

   

14 Использовать гипермедиа сообщения для 

информационного обмена в образовательной 

деятельности 

   

15 Искать информацию в соответствующих по 
возрасту цифровых словарях и  справочниках. 

Избирательно относится к информации. 

   

16 Грамотно строить запрос для поиска информации 

по одному имени, факту, событию, термину, 
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определению и т.д.; 

17 Самостоятельно строить поиск небольшой  

информации в электронных библиотеках, 

каталогах - грамотно вводить название книги и 

автора, пользоваться картой сайта библиотеки, 
грамотно осуществлять запрос в поисковой 

строке электронной библиотеки 

   

18 Проектировать свою собственную деятельность 

по анализу социального, политического, 
экономического объекта изучения:  явления,  

процесса, системы, феномена и т.д 

   

19 Использовать инструменты ИКТ для учета, 

систематизации и обработки информации 

   

20 Использовать средства ИКТ в индивидуальной 

деятельности для  решения учебных задач 

   

21 Соблюдать требования техники безопасности 

при работе с ИКТ устройствами. 

   

22 Итого (общее количество баллов)  

23 Качественная характеристика процесса 

достижения результатов МДП (классный 

руководитель, учителя) 
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Приложение 3. 

Оценка уровня ИКТ – компетентности педагога 

ФИО _____________________________________________________________________ 

Квалификационная категория _________________________________________________ 

Наличие сайта, ведение блога _________________________________________________ 

КПК ______________________________________________________________________ 

  Не 

использую  

Использую 

редко  

Использую 

часто  

Использование ИКТ в повседневной практике учителя  

Текстовый редактор        

Электронные базы данных        

Электронные таблицы        

Программы для создания презентаций        

Программы для работы с видео, звуком и 

графикой  

      

Электронная почта        

Поиск информации в Интернет        

Интернет-форум        

Электронные тесты        

Компьютерное моделирование        

Обучающие программы        

Цифровые энциклопедии и словари        

Обучающие игры        

Геоинформационные системы        

Интерактивные доски        

Реализация профессиональных задач педагога  

Делаю поурочное планирование с 

использованием ИКТ     

      

Готовлю уроки с использованием ИКТ 

учениками  

      

Подбираю программное обеспечение для 

учебных целей  

      

Ищу учебные материалы в Интернет        

Использую ИКТ для мониторинга развития 

учеников  

      

Использую ИКТ для взаимодействия с 

коллегами или родителями  

      

Использую Интернет-технологии (например, 

электронную почту, форумы и т.п.) для 

организации помощи ученикам  

      

Могу оценить пригодность web-сайта для его 

использования в преподавании и делаю это  
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Использую учебные задания следующих типов: 

Работа над сочинением (докладом, 

выступлением) с помощью текстового 

редактора.  

      

Компьютерная презентация доклада на уроке.        

Учебные задания, для выполнения которых  

используются мультимедийные технологий, 

например, видеофильмы, анимации и т.п.  

      

Учебные задания, для выполнения которых 

используются сетевые средства организации 

совместной работы школьников. Например, для 

обсуждения проблемы применяется  Интернет-

форумы.  

      

Учебные задания, для представления 

результатов которых школьники создают 

Интернет-сайты.  

      

Учебные задания, для выполнения которых 

используются виртуальные лаборатории.  

      

Учебные задания, для выполнения которых 

используются компьютерные лаборатории.  

      

Учебные задания с использованием 

электронных учебников.  

      

Тестирование с помощью специальных 

программных средств.  

      

Учебные задания, для выполнения которых 

используется графические редакторы.  

      

Учебные задания, для выполнения которых 

используются электронные таблицы  

      

Учебные задания, для выполнения которых 

используются геоинформационные системы.  

      

Работа с цифровыми тренажерами.        

Работа с цифровыми инструментами 

(сканерами, цифровыми фото- и 

видеокамерами, микроскопами, музыкальными 

клавиатурами и т.п.)  

      

Работа над долгосрочным (более 2-х недель) 

учебным проектом.  

      

Работа над  краткосрочным учебным проектом.        

Итого        
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2.3. Программа проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

 

2.3.1. Общие положения 

 

Программа проектно-исследовательской деятельности обучающихся на ступени 

основного общего образования разработана на основе Требований к структуре и 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, в соответствии с учебным планом школы, программой формирования  и 

развития универсальных учебных действий, планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, преемственна по 

отношению к начальному общему образованию и направлена на формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности. 

 Программа проектно-исследовательской деятельности обучающихся на ступени 

основного общего образования предусматривает выбор, разработку, реализацию и 

общественную презентацию предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение личностно и социально-значимой проблемы. 

Программа проектно-исследовательской деятельности обучающихся на ступени 

основного общего образования согласовывается с программами социализации и 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования. 

 Программа проектно-исследовательской деятельности обучающихся на ступени 

основного общего образования содержит следующие разделы: 

• пояснительную записку, включающую  цели и задачи проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся на ступени основного общего образования, перечень 

принципов организации образовательного процесса на ступени основного общего 

образования на проектно-исследовательской основе; 

• описание основных направлений проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

• примерные формы организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  

• планируемые результаты проектно-исследовательской деятельности обучающихся, 

включая формирование социальных компетенций; 

• критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских работ. 

 

2.3.2. Цели и задачи программы 

Программа проектно-исследовательской деятельности обучающихся на ступени 

основного общего  образования разработана  на основе требований к структуре и 

результатам освоения ООП в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной  образовательной программы основного  общего образования и преемственна по 

отношению к начальному общему образованию и направлена на формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий и основ  культуры исследовательской и 

проектной  деятельности. Данная  программа согласуются с программами социализации и 

профессиональной  ориентации обучающихся на ступени общего  образования. 

Основная цель программы – способствовать становлению индивидуальной 

образовательной  траектории учащихся через  включения  в образовательный процесс 

проектно-исследовательской деятельности в связи с друг с другом и с содержанием учебных 

предметов как на уроках, так и во внеурочной  среде. 
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Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо будет 

решить следующие задачи:  

 описать специфику проектно-исследовательской деятельности на этапе 

основного образования; 

 построить этапы введения проектно-исследовательской деятельности в 

образовательную среду подростковой школы; 

 построить и описать  технологию реализации данных видов деятельности в 

образовательном процессе подростковой школы; 

 создать систему  оценивания  результатов  образования с использованием 

таких видов деятельности как учебно-исследовательская и проектная; 

 описать  образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе 

реализации данных видов деятельности. 

  Необходимо  отметить, что проектная и исследовательская деятельность корены 

образом отличается от учебной (если под учебной деятельностью понимать не все 

ситуации учения, а лишь те, которые обеспечивают формирование понятийного 

мышления). Главное отличительное качество учебной деятельности состоит в том, что 

логика учебной  деятельности задается логикой развертывания учебного содержания. 

Проектная же   деятельность строится «от результата», т.е. м по структуре, и по 

последовательности отдельных  действий выстраивается применительно к конкретной  

задаче.  

Учебно – исследовательская деятельность–  деятельность учащихся, связанная с 

решением  учащимися  творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным  

решением и предполагающая наличие  основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной  

проблематике, подбор методик исследования и практическое  овладение ими, сбор  

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы» 

 Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность  учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего  результата 

деятельности. Непременным условием проектной  деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте  деятельности  и этапов его  достижения. 

Эти виды деятельности  могут дать образовательные эффекты, если будут 

использоваться оба в образовательной  практике. 

 

2.3.3. Содержание, способы и формы  организации проектно-исследовательской 

деятельности  на ступени основного  общего  образования 

Для разработки Программы,  прежде  всего, необходимо выделить специфику  

данных видов деятельности. Учебно-исследовательская и проектная  деятельность имеет 

как общие, так и специфические  черты. 

К общим характеристикам  следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной  

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской  деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 
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адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков  работ; проведение проектных работ или исследования; оформление  результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетенцию в выбранной  сфере  исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской  деятельности  следует считать не 

столько предметные  результаты, сколько интеллектуальное, личностное  развитие 

школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно  работать, уяснение  

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические  черты (различия) проектной и учебно-исследовательской  

деятельности указаны в сравнительной таблице 1: 

Таблица 1 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного  результата 

– продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

 Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  работы 

с учащимися на каждом из них. Реализация каждого  из компонентов в исследовании 

предполагает владения учащимися определенными умениями (таблица 2). 

Таблица 2 

Этапы учебно-исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной  ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  

проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему; 
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Умение  выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор 

операций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена 

на раскрытие сущности  понятия либо 

установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 

пр. 

4. Поиск  решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного  продукта, 

формулирование нового знания включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

 

2.3.4.  Этапы организации  проектно-исследовательской  деятельности  

 

Для формирования в основной  школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 
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осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить в образовательном 

пространстве школы (учебного блока) несколько подпространств – подготовки, опыта и 

демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, 

эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных 

действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. 

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о 

связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности 

своего замысла. 

 В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 

взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение 

делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной 

деятельности; 

2) выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее 

применение для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 

методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, 

привлечение знаний из других областей; эстетика оформления проекта 

(исследования). 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий: 

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

специальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, 

в которой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система 

детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в 

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

качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы 

через систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать 

возможные «стратегии» ее решения. Фактически  проектная задача задает общий способ  

проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

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

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач. 

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и 

время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

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

разработанные задания; 

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных 

им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти 

способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 
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 Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков 

(5-6 классы) формируются  следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план  своей деятельности); 

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

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других).  

 Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным 

критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя 

важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии 

способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных 

задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления  

результата) и только потом оценка самого результата. 

 Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к 

проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

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

деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 

виде проекта. 

 Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования2. Она гораздо в 

меньшей степени  регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не 

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи  может быть более или менее удачным, т.е. средства  могут 

быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности  проекта  является его 

продукт. 

 Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. «Ведущая 

деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 

нормального хода развития именно подростков. 

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 
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 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

 

Подготовка итогового  продукта: 

 обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

 К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной  деятельности школьников. Проект 

характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  

степени детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  

результата; 

 предварительным  планированием действий по достижении результата; 

 программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата 

проекта; 

 выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

 

2.3.5. Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 
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- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого 

стола»); 

- выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) представление результатов выполненных проектов в виде  материального 

продукта  (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый 

доклад и т.п.) 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних 

случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему 

предмету   (монопроекты) с учетом интересов и способностей учащихся. В других - 

тематика проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может быть 

предложена и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на 

собственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные. 

 

2.3.6. Типы и виды  проектов, проектных форм учебной деятельности 

Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее 

сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над монопроектами 

предусматривает подчас применение знаний и из других областей для решения той или 

иной проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания. Подобный проект  

требует тщательной структуризации по урокам с четким обозначением не только целей и 

задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики предположительно должны 

приобрести в результате. Заранее совместно планируется логика работы на каждом уроке 

и форма представления результата. Часто работа над такими проектами продолжается во 

внеурочное время (например, в рамках научного общества учащихся).  
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Виды монопроектов в учебной  деятельности 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение 

основных задач и 

планирование 

их решения. 

Создание «карты» 

предмета. 

Развитие 

навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Отслеживание 

усвоения понятий, 

способов 

действий, законов 

и т.п. 

Определение 

Целостного 

понимания и 

знания 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Место в УВП В начале учебного 

года. 

В рамках 

творческих 

лабораторий по 

ходу изучения 

материала. 

После изучения 

важной темы. 

В конце 

учебного года. 

Назначение Задает 

индивидуальную 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале. 

Определенная 

часть 

предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельную 

работу. 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, 

открытые законы 

и т.п. переносятся 

в новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном 

материале. 

Подводятся 

итоги года 

по данному 

предмету. 

Деятельность 

учащихся 

Выбирают подход 

к изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальных 

склонностей и 

интересов. 

- ставят перед 

собой задачу, 

- планируют, 

- осуществляют, 

- проводят 

контроль и 

оценку на всех 

этапах 

выполнения 

проекта. 

- осмысливают 

учебный 

материал, 

- пробуют 

использовать его в 

новой для себя 

ситуации, 

- рефлексируют. 

Осуществляют 

проектную 

деятельность в 

полном 

объеме как 

исследо-

вательскую. 

Результат Проект как план 

изучения 

предметного 

материала. 

Проект как отчет 

об изученном 

самостоятельно 

предметном 

Проект как 

результат 

усвоения важного 

предметного 

Проект как  

результат 

усвоения  

предметного 
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Фиксируется в 

тетради и 

корректируется по 

мере исполнения. 

Навыки 

целеполагания и 

планирования. 

содержании. 

Навыки 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

материала. 

Навыки 

исследовательской 

и творческой 

деятельности. 

содержания в 

целом. 

 

 Перечисленные предметные проекты имеют точное свое назначение и вписаны в 

общую структуру учебной деятельности учащихся, являясь кульминационными точками в 

процессе изучения курса географии. 

 Таким образом, проекты в рамках учебного предмета представляют собой 

проектные формы учебной деятельности учащихся. Проектные формы учебной 

деятельности являются необходимыми элементами образовательного процесса и замене 

не подлежат. 

 

2.Межпредметные проекты 

 Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это 

либо небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно 

объемные, продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную 

достаточно сложную проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты 

требуют квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы 

нескольких творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, 

хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. Как правило, 

подобные проекты реализуются в рамках часов, отведенных  на  занятия-лаборатории во 

второй  половине дня. 

3.Социальные (практико-ориентированные) проекты 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 

деятельности, ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект 

требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей  деятельности его 

участников с определением функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в 

оформлении  конечного продукта. Здесь особенно важна координационная работа в плане 

поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в 

подготовке презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в 

практику, организация систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов 

может  реализовываться в рамках внеучебной деятельности школьников во второй  

половине дня.  

 4.Педагогический  проект 

Помимо ученических проектов  в образовательный процесс основной школы 

целесообразно включать  учебные проекты педагогов и педагогические проекты.  

Чтобы поддерживать проектную и учебно-исследовательскую деятельность 

учащихся, педагог должен сам заниматься исследованием и проектированием.  

1) Исследовательско-проектная деятельность педагога заключается в разработке и 

реализации педагогического проекта. Один из таких проектов – методика организации и 

проведения «проектных классных мероприятий», цель которых выявить в 
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жизнедеятельности классного коллектива проблемы и в качестве средства решения 

проблем разработать и реализовать совместно с учащимися социально-значимые проекты, 

благодаря которым учащиеся смогут раскрыть имеющийся у них потенциал, применить 

свой предметный, эмоциональный, социальный опыт, а также разрешить, опосредовано 

через совместную деятельность, имеющиеся проблемы. 

 Выделяется ряд направлений проектной деятельности, в которых движется педагог 

при работе с коллективом и с каждым учащимся индивидуально: 

 начальная диагностика возможностей коллектива в ходе проектных классных 

мероприятий (преобладающая мотивация, ценностно-ориентационное единство, 

учебная успешность, трудности и достижения в разных видах деятельности), 

совместное с учащимися выявление проблем в жизнедеятельности коллектива и их 

переформулировка в задачи деятельности коллектива на год; 

 подбор педагогом и предоставление учащимся тем для появления у учащихся 

первоначальных замыслов по решению поставленных задач, где будет 

возможность для связи с предметным и другим опытом учащихся, а также 

возможность решения тех или иных проблем в отношениях коллектива; 

 окончательное обсуждение и принятие общего замысла, его оформление в виде 

проекта по определенной схеме; 

 совместная с учащимися реализация полученного проекта, предоставление в этом 

процессе каждому учащемуся возможности для индивидуального проектного 

действия; 

 текущая диагностика и наблюдение за индивидуальной динамикой каждого 

учащегося в ходе проектных классных мероприятий, представление процесса и 

результатов каждым учащимся в специальном дневнике: «Мой класс и я», в 

котором есть места для обмена впечатлениями после прошедшего в классе 

события, для оформления индивидуального проектного действия; 

 демонстрация результатов проектной деятельности в виде презентаций на 

школьной конференции и на конкурсах проектов, в виде проведения социально-

значимых мероприятий и получения экспертной оценки. 

 

2) Учебные проекты педагогов. Подростки должны иметь возможность участвовать 

в «образцовых» проектах педагогов, в которых они не только расширяют свой 

познавательный потенциал, но и осваивают  азы проектирования. Задача  педагогов  

придумать проект, который бы был интересен, значим самому педагогу и подросткам. В 

течение года учащиеся 7-9-х классов  принимают участие в двух проектах любых 

педагогов. Следовательно, за три года школьники  участвуют  в 6 проектах. Каждый такой 

проект имеет продолжительность одну неделю (5 дней по 4 часа. 20 часов). Значит в год 

40 часов (2 недели). Во время проектов других занятий нет. Проектная группа не более 15 

человек. 

 5. Персональный проект 

 На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет 

персональный проект в течение года, который  выносится на защиту в рамках 

государственной итоговой аттестации. Персональный проект (в большинстве случаев) 

принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой 

формы презентации проекта, учащиеся могут выполнять его и другими способами 

(учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, творческая работа по 

искусству). 
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Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие  социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками 

одной учебной дисциплины. 

 Выполнение  персонального  проекта предполагает использование методов, 

характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее 

задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление 

результатов, анализ полученных данных, выводы. 

 Проектом руководит  учитель-супервайзер, который не отвечает непосредственно 

ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для 

качественного выполнения проекта учащимся. 

 Оценивание проекта осуществляется на основе критериального  подхода, когда 

достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате 

обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 

 Прежде всего,  оцениваются сформированность  универсальных учебных действий 

учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным 

критериям: 

1) Презентация содержания работы самим учащимся: 

 характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих 

открытий»); 

 постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, 

критическая оценка самим учащимся работы и полученных результатов. 

2) Качество защиты работы: 

 четкость и ясность изложения задачи; 

 убедительность рассуждений; 

 последовательность в аргументации; 

 логичность и оригинальность. 

3) Качество наглядного представления работы: 

 использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации; 

 качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме 

изложения, наличие приложения к работе). 

4) Коммуникативные умения: 

 анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других 

учащихся, учителя, других членов комиссии, выявление учащимся проблем в 

собственном понимании и понимании участников обсуждения, разрешение 

возникших проблем – ясный и четкий ответ либо описание возможных 

направлений для размышлений; 

 умение активно  участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой 

точки зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация 

собственной точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов 

дискуссии.  
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       Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 

развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает 

самооценивание, цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление 

причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних 

ресурсов, способствующих их разрешению. 

2.3.7. Основные методы и технологии. 

 

           Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, 

консультация. 

          Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

         Технологии, методики:  

  уровневая дифференциация; 

  проблемное обучение; 

  моделирующая деятельность; 

  поисковая деятельность; 

  информационно-коммуникационные технологии; 

  здоровье сберегающие технологии; 

 

 

2.3.8. Планируемые результаты проектно-исследовательской деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

Формируемые  умения Средства формирования 

личностные  формировании у детей 

мотивации к обучению, о помощи 

им в самоорганизации и 

саморазвитии. 

 развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления.  

 

организация на занятии 

парно-групповой работы 

Метапредметные  результаты 

регулятивные • учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

•в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи; 
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сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

•осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по резуль-

тату; 

•преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

•проявлять познавательную 

инициативу в учебном со-

трудничестве 

познавательные  умения учиться: навыках 

решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания 

и с их помощью проделывать 

конкретную работу. 

•осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; 

 осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

коммуникативные  Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 умение координировать свои 

усилия с усилиями других.  

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

•допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность 

мнений и подходов к реше-

нию проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию 

как ориентир для построения 

действия 
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2.3.9. Система оценивания проектно-исследовательской работы школьников 

 

По мере формирования проектной деятельности  школьников  формируется и 

возрастное новообразование, крайне важное для всего дальнейшего  личностного 

развития ребенка – ответственное действие. Оценка как особая (пусть и весьма 

демократическая) санкция за невыполнение, за нарушение процедуры, сроков, качества 

продукта – важный момент управления проектной деятельностью. При проектно-

исследовательской  деятельности оценка перестает быть прерогативой учителя. 

Технологичное по своей  сути оценивание превращается в самостоятельный аспект 

общей деятельности по управлению и организации проектной  деятельности 

школьников. Деятельность управления (и составляющее ее оценивание) в принципе в 

наименьшей степени является исполнительской. Она  требует постоянного мониторинга 

ситуации развертывания проектной деятельности. Формат оценивания также должен  

выбираться в соответствии с конкретными обстоятельствами. 

 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым  

результатом образования является  способность  ученика к моменту завершения 

образования действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при 

решении  учебных и практических задач. Эта способность является основой 

компетентности в разрешении проблем, всех частных компетентностей. Такую 

способность можно  назвать  учебно-практической самостоятельностью. 

Эта  способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и 

организовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность 

проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа 

разрешения (результата). 

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является 

ответственность, которая проявляется в: 

 умении определить меру и границы собственной ответственности; 

 умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним 

экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки); 

 формировании контрольно-оценочной  самостоятельности. 

О сформированности ответственного действия можно судить по тому, насколько 

ученик научился отличать  оцениваемые (во всех видах) действия и продукты от своих 

неоцениваемых действий. 

Оценивание в подростковой  школе превращается в самостоятельную 

деятельность учащихся и педагогов, что является важнейшей характеристикой введения 

проектных  форм работы в учебный процесс. Сами формы  и приемы  оценивания при 

этом не столь важны. На разном этапе  обучения  роль оценивания должна быть разной. 

На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией 

свободного  выбора, постепенно  учатся планировать свои действия и двигаться к 

осуществлению замысла. Это этап пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка 

проектной  деятельности (проектной задачи на этом этапе) носит, скорее, 

иллюстративный  характер. О формировании ответственного проектного действия 

говорить еще рано. Главный  образовательный  результат – умение различать виды работ 

и виды ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать 

ответственность). 

На  этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, 

целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к 
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концу 9 класса  необходимо спланировать собственный  образовательный проект – 

профиль продолжения  образования, мера ответственности за собственную работу 

возрастает. На этом этапе различается: жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где 

оценка условна и субъективна. 

 

Анализ оценки учащимися уровня владения проектными умениями на начало 

выполнения проекта позволяет: 

• спланировать целенаправленную индивидуальную работу с учащимися при 

выполнении проекта; 

• подобрать вопросы рефлексии; 

• организовать на традиционных уроках формирование общеучебных умений, 

являющихся основой проектных. 

 Сравнительный анализ результатов оценки проектных умений учащихся до и после 

проекта позволят: 

• сделать выводы о динамике (положительной или отрицательной) развития 

проектных умений вследствие выполнения проекта; 

• целенаправленно отрабатывать проектные умения, которые вызывают затруднения; 

• при запуске следующего проекта выстроить занятие, сделав акцент на 

формирование определѐнных проектных умений. 

 

Необходимо понимать, что самой значимой оценкой для него является 

общественное признание состоятельности (успешности, результативности). 

Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов. Оценивание 

степени сформированности умений и навыков проектной и исследовательской 

деятельности важно для учителя, работающего над формированием соответствующей 

компетентности у обучающегося. 

  

Параметрами оценки проектов предлагается считать следующие: 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

 степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной 

роли; 

 практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 

 количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

 степень осмысления использованной информации; 

 уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного 

отчета, обеспечения объектами наглядности; 

 владение  рефлексией; 

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

 социальное и прикладное значение полученных результатов. 

 

Критерии оценки проектно-исследовательской деятельности на этапе  5-8 классов и 

индивидуального итогового проекта в 9 классе изложены в локальных актах школы. 
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2.4. Программа формирования основ смыслового чтения и работы с текстом 

 

2.4.1. Пояснительная записка 

 

Программа формирования основ смыслового чтения и работы с текстом составлена 

на основе требований федерального 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 рекомендаций Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, на основании которой разрабатывается 

основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 324. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования в п.10 «Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования», выделено отдельное умение - «смысловое 

чтение». 

В современном обществе умение читать не может сводиться лишь к овладению 

техникой чтения. Теперь это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и 

умений, т.е. качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей 

его жизни в разных ситуациях деятельности и общения. Понятие грамотности чтения 

включает такие важные признаки, как способность понимать требуемые обществом 

языковые формы выражения, использование письменной информации для успешного 

осуществления поставленных человеком перед собой целей и др. В итоге наиболее полное 

определение грамотности чтения таково: это способность человека к осмыслению 

письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания, для 

достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, активного участия в 

жизни общества. Рефлексия текста предполагает размышление о содержании (или 

структуре) текста и перенос его в сферу личного сознания. Только в этом случае можно 

говорить о понимании текста, о возможности использования человеком его содержания в 

разных ситуациях деятельности и общения. 

Международные эксперты выделили и описали пять уровней грамотности чтения, 

каждый из которых замерялся по параметрам «поиск и восстановление информации», 

«интерпретация текста и обоснование выводов», «рефлексия и оценивание», т.е включал 

психические процессы восприятия, памяти, мышления, внимания, воображения (Г.С. 

Ковалева, Э.А. Красноярский, 2004). Эти уровни характеризуют различную по сложности 

деятельность учащихся с текстом, в соответствии с каждым из выделенных в 

исследовании умений. 

Результаты проведенного исследования показали, что в России существуют 

большие проблемы в формировании грамотности чтения, понимаемой в широком смысле 

слова как способности учащихся к осмыслению текстов различного содержания, формата 

и рефлексии на них, а также к использованию прочитанного в разных жизненных 

ситуациях. По всем шкалам («поиск и восстановление информации», «интерпретация 

текста и обоснование выводов», «рефлексия» и «оценивание») результаты российских 

школьников значительно ниже результатов учащихся из многих европейских стран ( 

соответствуют 2-му уровню грамотности чтения). 

 

Цель программы: - создание условий для формирования и развития умений 

смыслового чтения обучающихся основной школы. 
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Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

развивать навыки работы с содержащейся в тексте информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно - познавательных текстов, 

инструкций посредством консолидации возможностей всех без исключения учебных 

предметов; 

способствовать участию обучающихся в образовательных событиях разного 

уровня, направленных на развитие смыслового чтения и работы с текстом; 

Обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

Освоение этой программы дает возможность ученику быть способным к 

эффективному самостоятельному проектированию собственного будущего, постановке и 

достижению профессиональных и жизненных целей, оперативному, адекватному 

реагированию на возникающие жизненные ситуации, масштабному и вариативному 

мышлению, способности брать на себя ответственность за решение возникающих проблем 

в сфере профессиональной деятельности и собственной жизнедеятельности. 

Хорошо развитые умения смыслового чтения необходим, так как используются при 

выполнении самых разных заданий: дети читают параграфы учебника, условия задач, 

инструкции и рецепты, алгоритмы действий во время лабораторных и практических 

работ, подбирают материал для написания реферата и т.д. Поэтому любому учителю 

очень важно обеспечить учащимся развитие основ читательской компетенции. 

 

2.4.2. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

Программа «Стратегия смыслового чтения и работы с текстом» опирается на 

принцип преемственности: учитывается связь с планируемыми результатами, 

установленными при освоении обучающимися начальной школы основной 

образовательной программы основного общего образования, с разделом: «Чтение. Работа 

с текстом» междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий». 

Виды деятельности НОО ООО 

Работа с текстом: 

поиск информации и 

понимание 

прочитанного 

Выпускник научится: 

находить в тексте 

конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

определять тему и 

главную мысль текста; 

вычленять 

содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать 

информацию по заданному 

основанию; 

сравнивать между 

собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; 

понимать 

информацию, 

представленную в неявном 

виде (например: находить в 

Выпускник научится: 

ориентироваться в 

содержании текста и 

понимать его целостный 

смысл: 

- определять главную 

тему текста; 

- выбирать из текста 

или придумывать заголовок, 

соответствующий 

содержанию и общему 

смыслу текста; 

- формулировать 

тезис, выражающий общий 

смысл текста; 

- предвосхищать 

содержание предметного 

плана текста по заголовку и 

с опорой на предыдущий 

опыт; 

- объяснять порядок 

частей, содержащихся в 
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тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное 

утверждение; 

характеризовать явление по 

его описанию; выделять 

общий признак группы 

элементов); 

понимать 

информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

понимать текст, 

опираясь не только на 

содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные 

средства текста; 

использовать 

различные виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое; 

выбирать нужный вид чтения 

в соответствии с целью 

чтения; 

ориентироваться в 

соответствующих по 

возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

использовать 

формальные элементы текста 

(например: подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной 

информации; 

работать с 

несколькими источниками 

информации; 

сопоставлять 

информацию, полученную из 

нескольких источников. 

тексте; 

- сопоставлять 

основные текстовые и 

внетекстовые компоненты; 

находить в тексте 

требуемую информацию; 

решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания 

текста: 

- определять 

назначение разных видов 

текстов; 

- ставить перед собой 

цель чтения , направляя 

внимание на полезную в 

данный момент 

информацию; 

- различать темы и 

подтемы специального 

текста; 

- выделять главную и 

избыточную информацию; 

- прогнозировать 

последовательность 

изложения идей текста; 

- сопоставлять 

разные точки зрения и 

разные источники 

информации по заданной 

теме; 

- выполнять 

смысловое свертывание 

выделенных фактов и 

мыслей; 

- формировать на 

основе текста систему 

аргументов для обоснования 

определенной позиции; 

- понимать душевное 

состояние персонажей 

текста, сопереживать им. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

анализировать 

изменения своего 

эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения 

и переработки полученной 
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информации и ее 

осмысления. 

 

Работа с 

текстом: преобразование 

и интерпретация 

информации 

Выпускник научится: 

пересказывать текст 

подробно и сжато, устно и 

письменно; 

соотносить факты с 

общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте 

напрямую; 

формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие этот вывод; 

сопоставлять и 

обобщать содержащуюся в 

разных частях текста 

информацию; 

составлять на 

основании текста небольшое 

монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учетом цели их дальнейшего 

использования; 

составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Выпускник научится: 

структурировать 

текст; проводить проверку 

правописания; использовать 

в тексте таблицы, 

изображения; 

преобразовывать 

текст, используя новые 

формы представления 

информации: формулы, 

графики, диаграммы, 

таблицы; 

интерпретировать 

текст: 

- сравнивать и 

противопоставлять 

заключенную в тексте 

информацию разного 

характера; 

- обнаруживать в 

тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых 

тезисов; 

- делать выводы из 

сформулированных 

посылок; 

- выводить 

заключение о намерении 

автора или главной мысли 

текста. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

выявлять 

имплицитную информацию 

текста на основе 

сопоставления 

иллюстрированного 

материала с информацией 

текста, анализа подтекста. 

Работа с текстом: 

оценка информации 

Выпускник научится: 

высказывать 

оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном 

тексте; 

оценивать 

содержание, языковые 

особенности и структуру 

текста; определять место и 

Выпускник научится: 

откликаться на 

содержание текста: 

- связывать 

информацию из текста со 

знаниями из других 

источников; 

- оценивать 

утверждения из текста, 
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роль иллюстративного ряда в 

тексте; 

на основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, 

обнаруживать 

недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в 

информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

сопоставлять 

различные точки зрения; 

соотносить позицию 

автора с собственной точкой 

зрения; 

в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

исходя из своих 

представлений о мире; 

- находить доводы в 

защиту своей точки зрения; 

откликаться на 

форму текста: оценивать не 

только содержание текста, 

но и его форму; 

на основе 

имеющихся знаний, 

жизненного опыта 

подвергать сомнению 

достоверность имеющийся 

информации; 

в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

содержащуюся в них 

противоречивую 

информацию; 

использовать 

полученный опыт 

восприятия 

информационных объектов 

для обогащения 

чувственного опыта, 

высказывать свою точку 

зрения о полученном 

сообщении. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

критически 

относиться к рекламной 

информации; 

находить способы 

проверки противоречивой 

информации; 

определять 

достоверную информацию в 

случае наличия 

противоречивой или 

конфликтной ситуации 

В соответствии с деятельностной парадигмой образования, система планируемых 

результатов ГБОУ СОШ № 324 строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 

зоны ближайшего развития ребенка. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 
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Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса 

о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного материала. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

Оценка достижений этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

В соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, планируемые результаты освоения 

междисциплтнароной программы «Стратегия смыслового чтения и работы с 

текстом» соответствуют основным этапам образовательного процесса, на конец 5,6,7,8 и 9 

классов. 

 

2.4.3.  Формирование умения смыслового чтения и работы с текстом с учетом 

возрастных психологических особенностей обучающихся 

Класс 

(возраст) 

Возрастные психологические 

особенности 

Умения смыслового чтения 

5 класс (10-11 лет) У пятиклассников над 

всеми психическими 

процессами доминируют 

словестно-логическое и 

образное мышление, на 

которые опирается предметное 

содержание 5 класса. 

Сформировано 

произвольное внимание. Оно 

может быть полностью 

организовано и контролируемо 

подростком. 

Способность к 

Работа с текстом: поиск 

информации и понимание 

прочитанного 
ориентироваться в 

содержании текста и понимать 

его целостный смысл: 

определять главную тему 

текста; 

выбирать из текста или 

придумывать заголовок, 

соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

объяснять порядок 
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саморегуляции. Критичность 

мышления, склонность к 

рефлексии, формирование 

самоанализа. 

Новая личностная 

позиция по отношению к 

учебной 

деятельности: школьник 

принимает и понимает смысл 

учения для себя, учиться 

осознанно осуществлять 

волевее учебные усилия, 

целенаправленно формирует и 

регулирует учебные 

приоритеты, занимается 

самообразованием. Ведущий 

учебный мотив - 

познавательны. 

частей, содержащихся в тексте; 

сопоставлять основные 

текстовые и внетекстовые 

компоненты; 

обнаруживать связь 

между частью текста и его 

общей идеей, 

сформулированной вопросом; 

объяснять назначение 

карты, таблицы, рисунка, части 

графика и т.д.; 

находить необходимую 

информацию в тексте. 

Работа с 

текстом: преобразование и 

интерпретация информации 
структурировать тест, 

используя нумерацию страниц, 

проводить проверку 

правописания; 

интерпретировать текст: 

делать выводы из 

сформулированных посылок; 

выводить заключение о 

намерении автора или главной 

мысли текста. 

6 класс 

(11-12 лет) 

У шестиклассников 

происходят важные процессы, 

связанные с перестройкой 

памяти. Активно развивается 

логическая память, но 

замедляется развитие 

механической памяти, что 

связано с увеличением объема 

информации. 

Можно говорить о 

сформированности словесно-

логического мышления, на 

основе которого начинается 

становление теоретического 

рефлексивного мышления, 

характерного для высокого 

уровня интеллекта. 

Рекомендация: помогая 

ребенку делать уроки, не 

заставляйте заучивать 

заданный материал наизусть 

(кроме стихотворений). 

Ребенок должен понимать то, 

что учит. Тогда у него будет 

развиваться теоретическое 

Работа с текстом: поиск 

информации и понимание 

прочитанного 

ориентироваться в 

содержании текста и понимать 

его целостный смысл: 

формулировать тезис, 

выражающий общий смысл 

текста; 

сопоставлять формы 

выражения информации в 

запросе и самом тексте. 

Работа с 

текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

интерпретировать текст: 

вводить заключение о 

намерении автора или главной 

мысли текста, обнаруживать в 

тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов. 
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рефлексивное мышление. 

7 класс 

(12-13 лет) 

В 7 классе продолжается 

интеллектуализация 

познавательных процессов: 

становление теоретического 

рефлексивного мышления , 

характерного высокому 

развития интеллекта, 

происходит на основе развития 

формально-логических 

операций. Подросток , 

абстрагируясь от конкретного, 

наглядного материала, 

рассуждает в чисто словесном 

плане. 

У семиклассника 

активное развитие получает 

чтение, монологическая и 

письменная речь. Письменная 

речь улучшается в 

направлении от способности к 

письменному изложению до 

самостоятельного сочинения 

на заданную произвольную 

тему. 

Рекомендации: проверяя 

уроки, просите ребенка 

воспроизводить основной 

смысл прочитанного. Так он 

будет развивать 

монологическую речь 

Работа с текстом: поиск 

информации и понимание 

прочитанного 

ориентироваться в 

содержании текста и понимать 

его целостный смысл: 

предвосхищать содержание 

предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; находить в 

тексте требуемую информацию 

(пробегать тексты глазами, 

устанавливать, являются ли они 

тождественными или 

синонимическими); 

решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания текста: 

определять назначение разных 

видов текстов; понимать 

душевное состояние персонажей 

текста, сопереживать им; 

ставить перед собой цель 

чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент 

информацию 

анализировать изменения 

своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, 

получения и переработки 

полученной информации и ее 

осмысления. 

Работа с 

текстом: преобразование и 

интерпретация информации 
структурировать текст, 

создавая оглавление, 

использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

интерпретировать текст: 

обнаруживать в тексте доводы и 

подтверждения выдвинутых 

тезисов, 

Работа с текстом: оценка 

информации 
откликаться на 

содержание текста: связывать 

информацию, обнаруженную в 
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тексте, со знаниями из других 

источников; 

откликаться на форму 

текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его 

форму, а в целом – мастерство 

его исполнения; 

на основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению 

достоверность имеющийся 

информации. 

8 класс 

(13-14 лет) 

В 8 классе продолжается 

интеллектуализация 

познавательных процессов: у 

8-классников становление 

теоретического рефлексивного 

мышления тесно связано с 

развитием воображения, что 

дает импульс к творчеству. 

Подростки начинают писать 

стихи, серьезно заниматься 

различными видами 

конструирования и т.п. 

Существует и вторая линия 

развития воображения: 

потребности, чувства, 

переполняющие подростка, 

выплескиваются в 

воображаемой ситуации. 

Неудовлетворенные в реальной 

жизни желания легко 

исполняются в мире фантазий: 

замкнутый подросток, 

которому трудно общаться со 

сверстниками в своих 

фантазиях лучше осознает 

собственные влечения и 

эмоции. Игра воображения не 

только доставляет 

удовольствие, но и приносит 

успокоение. В это время 

подросток впервые начинает 

представлять свой будущий 

путь. 

Рекомендация: обратить 

внимание на фантазии ребенка. 

В них легко увидеть его 

желания и потребности, многое 

из которых необходимо 

вовремя скорректировать. 

Работа с текстом: поиск 

информации и понимание 

прочитанного 

решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания текста: 

определять назначение разных 

видов текстов; 

понимать душевное 

состояние персонажей текста, 

сопереживать им; ставить перед 

собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный 

момент информацию 

анализировать изменения 

своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, 

получения и переработки 

полученной информации и ее 

осмысления. 

Работа с 

текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

структурировать текс; 

преобразовывать текст, 

используя новые формы 

представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, 

таблицы ( в том числе 

динамические, электронные, в 

частности в практических 

задачах), уметь переходить от 

одного представления данных к 

другому; 

интерпретировать текст; 

сравнивать и противопоставлять 

заключенную в тексте 
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информацию различного 

характера. 

Работа с текстом: оценка 

информации 
откликаться на 

содержание текста: связывать 

информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других 

источников; 

откликаться на форму 

текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его 

форму, а в целом – мастерство 

его исполнения; 

на основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению 

достоверность имеющийся 

информации, использовать 

полученный опыт восприятия 

информационных объектов для 

обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные 

суждения, свою точку зрения о 

полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

критически относиться к 

рекламной информации. 

9 класс 

(14-15 лет) 

В 9 классе, развитие 

интеллекта у учащихся имеет 

характерные особенности: 

1.Значительное развитие 

теоретической мысли: 

самостоятельность и 

активность мыслительной 

деятельности; 

критичность: 

старшеклассники чаще и 

настойчивее задают вопрос: 

«Почему?» и высказывают 

сомнения в достаточности и 

обоснованности предлагаемых 

объяснений. 

2. Совершенствование 

практического мышления. 

Развитым можно считать такое 

практическое мышление, 

которое обладает следующими 

свойствами: 

Предприимчивость. 

Человек должен быть всегда 

Работа с текстом: поиск 

информации и понимание 

прочитанного 

решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания текста: 

прогнозировать 

последовательность изложения 

идей текста; 

сопоставлять разные 

точки зрения и разные 

источники информации по 

заданной теме; 

выполнять смысловое 

свертывание выделенных 

фактов и мыслей; 

формировать на основе 

текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования 

определенной позиции; 

анализировать изменения 
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готов отыскать решение 

возникшей проблемы, выход 

можно найти из любой 

ситуации. 

Экономность. Обладая 

ею, человек в состоянии найти 

такой способ действий, 

который с наименьшими 

затратами и издержками 

приведет к нужному 

результату. 

Расчетливость. 

Проявляется в умении 

заглядывать далеко вперед, 

предвидеть последствия тех 

или иных решений и действий, 

точно определять их результат 

и оценивать, чего он может 

стоить. 

Умение оперативно 

решать поставленные задачи. 

Проявляется в количестве 

времени, которое проходит с 

момента возникновения 

задачи, до практического 

решения. Характеризует 

динамичность практического 

интеллекта 

Многочисленными 

психологическими 

исследованиями было 

установлено , что юношам и 

девушкам, занимавшимся в 

школе развитием только 

теоретического интеллекта, во 

время обучения в ВУЗе 

приходится все усилия 

направлять на развитие 

практического интеллекта, без 

которого невозможны ни 

профессиональное обучение, 

ни профессиональная 

деятельность. 

Отсутствие навыков 

решать проблемы быстро и 

эффективно, неумение 

предвидеть возможный 

результат, всегда негативно 

сказывается на успеваемости 

таких студентов, а в 

последующем и на их 

своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, 

получения и переработки 

полученной информации и ее 

осмысления. 

Работа с 

текстом: преобразование и 

интерпретация информации 
структурировать текст, 

составлять списки, делать 

ссылки; 

преобразовывать текст, 

используя новые формы 

представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, 

таблицы ( в том числе 

динамические, электронные, в 

частности в практических 

задачах), уметь переходить от 

одного представления данных к 

другому; 

интерпретировать текст; 

сравнивать и противопоставлять 

заключенную в тексте 

информацию различного 

характера. 

выявлять имплицитную 

информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного 

материала с информацией 

текста, анализа подтекста 

(используемых языковых 

средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка 

информации 
откликаться на 

содержание текста: оценивать 

утверждения , сделанные в 

тексте, исходя из своих 

представлений о мире; находить 

доводы в защиту своей точки 

зрения; 

откликаться на форму 

текста: оценивать не только 

содержание текста. Но и его 

форму, а в целом – мастерство 

его исполнения; 

обнаруживать 

недостоверность получаемой 

информации, пробелы в 

информации и находить пути 
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профессиональной карьере. 

Рекомендации: поощряй

те участие ребенка в 

ученическом самоуправлении, 

которое поможет ему в 

развитии таких свойств 

практического мышления , как 

предприимчивость, 

расчетливость, и умение 

оперативно решать 

поставленные задачи. 

Помогите ему развить 

экономность, побуждая 

самостоятельно производить 

материальных затрат на 

интересующие его дела. 

восполнения этих пробелов; 

в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную 

информацию; 

находить способы 

проверки противоречивой 

информации; 

определять достоверную 

информацию в случае наличия 

противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

2.4.4. Содержание междисциплинарной программы формирования основ  

 смыслового чтения и работы с текстом 
Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не только слова, 

но и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. Тексты 

принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с 

визуальными изображениями). 

 Типы сплошных текстов: 

 Описание (художественное и техническое); 

 Повествование (рассказ, отчет, репортаж); 

 Объяснение (рассуждение, резюме, интерпретация); 

 Аргументация (научный комментарий, обоснование); 

 Инструкция (указание к выполнению работы, правила, уставы, законы). 

 К несплошным текстам можно отнести: 

 Формы (налоговые, визовые, анкеты и др.); 

 Информационные листы (расписания, прейскуранты, каталоги и др.); 

 Расписки (ваучеры, билеты, накладные, квитанции); 

 Сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, контракты и др.) 

 Призывы и объявления (приглашения, повестки и др.); 

 Таблицы и графики; 

 Диаграммы; 

 Таблицы и матрицы; 

 Списки; 

 Карты. 

Чтение – вид речевой деятельности, направленный на смысловое восприятие 

графически зафиксированного текста. Целью чтения является получение и переработка 

письменной информации. 

Функции чтения: 
Познавательная функция реализуется в процессе получения информации о мире, 

людях, фактах и явлениях действительности. 

Регулятивная функция направлена на управление практической деятельностью 

учащихся, на развитие их опыта: поступать в соответствии с полученной информацией, 

усовершенствовать свой жизненный опыт. 
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Ценностно-ориентационная функция чтения связана с эмоциональной сферой 

жизни человека. В данном случае происходит воздействие на эмоции, чувства читателя, 

что приводит к совершенствованию его личности, повышению его культурного уровня. 

Механизмы чтения: 

Внутреннее проговаривание - при чтении человек не только видит текст, но и 

проговаривает его про себя и одновременно как бы слышит себя со стороны, в результате 

чего осуществляется взаимодействие органов зрения и слуха: наложение графического 

образа на слуховой вызывает ассоциативное восприятие значения. 

Вероятностное прогнозирование, которое проявляется на смысловом и 

вербальном (словесном) уровнях. 

Смысловое прогнозирование – умение предугадать, предвосхитить описываемые 

в тексте события по названию текста, по первым его предложениям догадаться о 

дальнейшем развертывании событий. 

Вербальное прогнозирование – умение по начальным буквам угадывать слово, по 

первым словам угадывать синтаксическое построение предложения, по первому 

предложению (или предложениям) – дальнейшее построение абзаца. 

Виды чтения: 
Существуют различные подходы к выделению видов чтения, они определяются в 

зависимости: 

от владения скоростными приемами – скоростное и не скоростное; 

от техники – чтение вслух и чтение про себя; 

от подготовки – подготовленное и неподготовленное; 

от места – классное и домашнее; 

от цели чтения – просмотровое, ознакомительное, изучающее. 

Цель просмотрового чтения - получение самого общего представления о 

содержании статьи (книги), о ее теме. На основе такого чтения читающий решает, нужен 

ли ему данный текст, для более подробного изучения. Для этого ему бывает достаточно 

прочесть заголовки, подзаголовки, выборочно отдельные куски текста. 

При ознакомительном чтении текст читается целиком, но в быстром темпе. Целью 

такого чтения является получение общего представления о круге вопросов, затрагиваемых 

в данном тексте, и путях их решений. Читающий не стремиться запомнить прочитанное, 

так как не предполагает использовать в дальнейшем полученную информацию. Установка 

на восприятие лишь основной информации позволяет пренебречь деталями сообщения. 

При изучающем чтении читающий стремиться максимально полно и точно понять 

содержащуюся в тексте информацию. Текст читается целиком, чтение происходит в 

довольно медленном темпе, сопровождается перечитыванием отдельных мест. При этом 

виде чтения действует установка на длительное запоминание информации текста, на 

дальнейшее ее использование. 

Этапы работы с текстом: 
Планирование деятельности (предтекстовый этап). На этапе предварительной 

ориентировки формируется или уточняется целевая установка, т.е. решаются вопросы, для 

чего, зачем читать. Читать текст можно с самыми различными целями, например: чтобы 

ознакомиться с книгой, газетой, журналом; узнать, о чем говориться; извлечь из текста 

основную информацию; критически осмыслить, оценить изложенную в тексте 

информацию и т.п. В процессе чтения целевая установка может меняться, например: 

намереваясь только посмотреть журнал, читатель заинтересовывается какой-то статьей, и 

у него возникает желание изучить ее подробно. Этап планирования деятельности зависит 

не только от целевой установки, но и от объема текста, времени, отведенного на работу 

над текстом, и т.д. При необходимости подробного изучения текста планируется 

неоднократное его прочтение. При чтении с целью составления реферата делаются 

необходимые записи и т.д. 
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Чтение текста (текстовый этап). На этапе осуществления (исполнения) 

деятельности реализуется процесс смыслового восприятия текста. Процесс понимания 

текста складывается из последовательного наращивания смыслов всех микро контекстов: 

осмыслив первый микро контекст, читатель прибавляет к нему смысл второго, они 

взаимодействуют, изменяя и дополняя друг друга. Понимание текста зависит от многих 

обстоятельств: от сложности его содержания, структуры, стиля, графической подачи и т.д. 

Так для понимания научного текста необходима определенная база знаний, владение 

соответствующей информацией, наличие опыта изучения научных текстов. 

Контроль понимания прочитанного (послетекстовый этап). На этапе контроля 

осуществляется анализ результатов деятельности в зависимости от целевой установки, от 

тех задач, которые ставились перед чтением текста. 

Приемы осмысления текста: 

Постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них, постановка вопроса-

предположения. 

Антиципация плана изложения (предвосхищение того, о чем будет говориться 

дальше), антиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано дальше), 

репетиция прочитанного (мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его 

осмысление под влиянием новой мысли). 

Составление плана. 

Составление граф-схемы. 

Граф-схема – способ моделирования логической структуры текста, 

представляющей собой графическое изображение логических связей между основными 

текстовыми субъектами текста. 

 Прием тезирования 

 Тезирование – формулирование основных положений и выводов текста. 

 Составление сводной таблицы. 

 Прием комментирования. 

 Логическое запоминание. 

 Реферативный пересказ. 

 Аннотирование. 

 Составление рефератов, докладов по нескольким источникам. 

Уровни грамотности чтения 

(читающий должен и может) 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

5-й уровень 

Найти и установить 

последовательность или 

комбинацию фрагментов 

текста, глубоко скрытой 

информации, часть которой 

может быть задана вне 

основного текста. Сделать 

вывод о том, какая 

информация в тексте 

необходима для выполнения 

задания. Работать с 

правдоподобной и/или 

достаточно объемной 

информацией 

Истолковать 

значения нюансов языка 

либо продемонстрировать 

полное понимание текста и 

всех его деталей. 

Критически 

оценивать или выдвигать 

гипотезы на основе 

специальных знаний. 

Работать с понятиями, 

которые противоположны 

ожиданиям, основываясь на 

глубоком понимании 

длинных или сложных 

текстов. 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной 
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мыслью, работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых неочевидна 

или явно не обозначена. 

Несплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая 

представлена в виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может быть длинной и 

детализированной, иногда используя информацию, внешнюю по отношению к основной. 

Читатель должен обнаружить, что для полного понимания данного текста требуется 

использовать различные элементы этого же документа, например сноски. 

4-й уровень 

Найти и установить 

возможную 

последовательность или 

комбинацию отрывков 

глубоко скрытой 

информации, каждая часть 

которой может отвечать 

множественными 

критериями в тексте с 

неизвестным контекстом 

или формой. Сделать вывод 

о том, какая информация в 

тексте необходима для 

выполнения задания 

Использовать 

глубокие идеи, заложенные 

в тексте, для понимания и 

применения категорий в 

незнакомом контексте. 

Истолковывать разделы 

текста, беря в расчет 

понимание текста в целом. 

Работать с идеями, которые 

противоречат ожиданиям и 

сформулированы в 

негативном контексте. 

Использовать 

академические и 

общеизвестные знания для 

выдвижения гипотез или 

критической оценки текста. 

Демонстрировать точное 

понимание длинных и 

сложных текстов. 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных 

частей текста, нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти, 

интерпретировать или оценить неявно выраженную информацию либо сделать выводы 

философского или метафизического характера. 

Несплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить 

их, 

просмотрев длинный детализированный текст, который чаще всего не имеет 

подзаголовков или специального формата. 

3-й уровень 

Найти и в некоторых 

случаях распознать связи 

между отрывками 

информации, каждый из 

которых, возможно, 

отвечает множественным 

критериям .Работать с 

известной, но 

противоречивой 

информацией . 

Объединить 

несколько частей текста для 

того, чтобы определить 

главную мысль, объяснить 

связи и истолковать 

значения слов и смысл фраз. 

Сравнивать, 

противопоставлять или 

классифицировать части 

информации, принимая во 

внимание много критериев. 

Работать с 

противоречивой 

информацией. 

Делать сравнения или 

устанавливать связи, давать 

объяснения или оценивать 

особенности текста. 

Демонстрировать точное 

понимание текста в связи с 

известными, повседневными 

знаниями или основывать 

выводы на менее известных 

знаниях. 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя 

особенности организации текста, если они имеются и следуя явно или неявно выраженным 

логическим связям, например таким, как приченно-следственные связи в предложениях или 

отдельных частях текста. 

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных 
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формах (вербальной, числовой, пространственно-визуальной), в их взаимосвязи и сделать 

на этой основе выводы. 

2-й уровень 

Найти один или 

несколько отрывков 

информации, каждый из 

которых, возможно, 

отвечает множественным 

критериям. Работать с 

противоречивой 

информацией. 

Определять главную 

мысль, понимать связи, 

формировать, применять 

простые категории или 

истолковывать значения в 

ограниченной части текста, 

когда информация 

малоизвестна и требуется 

сделать простые выводы. 

Делать сравнения или 

устанавливать связи между 

текстом и внешними 

знаниями либо объяснять 

особенности текста, 

основываясь на собственном 

опыте в отношениях 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из 

различных частей текста либо текстов с целью определить намерения автора, следуя 

логическим и лингвистическим связям внутри отдельной части текста. 

Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры 

визуального изображения информации, например таблицы или диаграммы (граф-схемы), 

либо объединить две небольшие части информации из графика. 

1-й уровень 

Найти один или 

более независимый отрывок 

явно выраженной в тексте 

информации по простому 

критерию 

Распознать главную 

идею или авторские 

намерения в тексте, когда 

требуемая информация в 

нем общеизвестна. 

Установить простые 

связи между информацией в 

тексте и общими, 

повседневными знаниями. 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей 

текста или выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в 

короткой части текста. 

Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на 

одной простой карте, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает 

в себя небольшой по объему вербальный текст в несколько слов или фраз. 

 

2.4.5.  Механизмы реализации междисциплинарной программы формирования 

основ смыслового чтения и работы с текстом 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

основного общего образования в основе реализации междисциплинарной 

программы: «Стратегия смыслового чтения и работы с текстом» как части основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 324 лежит 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических, и физиологических особенностей 

обучающихся. 
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Исходя из этого, в ГБОУ СОШ № 324 для реализации междисциплинарной 

программы: были отобраны те образовательные технологии, которые отвечают 

требованиям системно-деятельностного подхода. 

 

 

 

2.4.6. Современные образовательные технологии, отвечающие системно-

деятельностному подходу, с позиции смыслового чтения и возрастных особенностей 

обучающихся. 

Технология, 

методы 

Возрастная 

категория 

Краткая характеристика 

Развитие 

критического 

мышления через 

чтение и письмо 

5-9 класс Основные идеи: 

Дети от природы любознательны, они 

хотят познать мир, способны рассматривать 

серьезные вопросы и выдвигать оригинальные 

идеи. 

Роль учителя – быть вдумчивым 

помощником, стимулируя учащихся к 

неустанному познанию и помогая им 

сформулировать навыки продуктивного 

мышления. 

Критическое мышление формируется, 

прежде всего, в дискуссии, письменных работах и 

активной работе с текстами. С этими формами 

работы учащиеся хорошо знакомы, их 

необходимо только несколько изменить. 

Существует непрерывная связь между развитием 

мыслительных навыков и формированием 

демократического гражданского сознания. 

Думать критически означает проявлять 

любознательность и использовать 

исследовательские методы: ставить перед собой 

вопросы, осуществлять планомерный поиск 

ответов. 

Критическое мышление предполагает 

вежливый скептицизм, сомнение в общепринятых 

истинах, постоянный вопрос: «А что, если?». 

Критическое мышление означает выработку 

точки зрения по определенному вопросу и 

способность отстоять эту точку зрения 

логическими доводами. Критическое мышление 

предусматривает внимание к аргументам 

оппонента и их логическое осмысление. 

Критическое мышление, таким образом, - 

не отдельный навык, а комплекс многих навыков 

и умений, которые формируются постепенно, в 

ходе развития и обучения ребенка. 

Этапы урока в рамках технологии РКМЧП: 

Вызов 

Функции этапа: 
актуализировать и проанализировать 
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имеющиеся знания и представления по изучаемой 

теме; 

пробудить к ней интерес; 

активизировать обучаемого, дать ему 

возможность целенаправленно думать, выражая 

свои мысли собственными словами; 

структурировать последующий процесс 

изучения материала. 

Осмысление – поиск стратегии решения 

поставленной проблемы и составление плана 

конкретной деятельности, теоретическая и 

практическая работа по реализации 

выработанного пути решения. 

Функции этапа: 
получение новой информации; 

ее осмысление ( в том числе необходимо 

перечитывать часть текста в том случае, если 

учащийся престает его понимать, воспринимая 

сообщение, задавать вопросы или записывать, что 

осталось не понято для прояснения этого в 

будущем); 

соотнесение новой информации с 

собственными знаниями. 

Обучающиеся сознательно строят мосты 

между старыми и новыми знаниями, для того, 

чтобы создать новое понимание. 

Поддерживание активности, интереса и 

инерции движения, созданной во время фазы 

вызова. 

Размышление 

Функции этапа: 
выражение новых идей и информации 

собственными словами; 

целостное осмысление и обобщение 

полученной информации на основе обмена 

мнениями между обучаемыми друг с другом и 

преподавателем; 

анализ всего процесса изучения материала; 

выработка собственного отношения к 

изучаемому материалу и его повторная 

проблематизация (новый «вызов»). 

Приемы, использующиеся в данной 

технологии: 
Этап вызова: 

составление списка известной информации 

по вопросу; 

рассказ-активизация по ключевым словам; 

систематизация материала (графическая): 

кластеры, таблицы. 

Верные и неверные утверждения, 

перепутанные логические цепочки и т.д. 
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Этап осмысления: 

методы активного чтения: маркировка с 

использование значков «v», «+», «-», «?» -по мере 

чтения ставятся на полях справа; 

ведение различных записей типа двойных 

дневников, бортовых журналов; 

поиск ответов на поставленные в первой 

части урока вопросы. 

Этап размышления: 

заполнение таблиц, кластеров, внесение 

изменений и дополнений в сделанное на первом 

этапе; 

возврат к ключевым словам, верным и 

неверным утверждениям,; 

ответы на поставленные вопросы; 

организация устных и письменных 

круглых столов; 

организация различного вида дискуссий; 

написание творческих работ: пятистишия-

синквейны, эссе. 

исследования по отдельным вопросам 

темы; 

творческие, исследовательские или 

практические задания на основе осмысления 

изученной информации. 

Методы технологии: ИНСЕРТ, 

Взаимоопрос, Зигзаг, Кубик, «Двойной дневник», 

Чтение с остановками (осмысление), Кластер, 

Выходная карта, Синквейн (размышление), 

Концептуальная таблица (осмысление, 

размышление), Знаю - Хочу узнать - знал, (все 

этапы). 

Эвристическое 

обучение 

5-9 класс Эвристическое обучение – обучение, 

ставящее целью конструирование учеником 

собственного смысла, целей и содержания 

образования, а также процесса его организации, 

диагностики и осознания. (А.В.Хуторской) 

Эвристическое обучение для ученика – 

непрерывное открытие нового (эвристика – от 

греч. Heurisko - отыскиваю, нахожу, открываю). 

При конструировании занятий эвристического 

тип приоритет отдается целям творческой 

самореализации детей, затем – формам и методам 

обучения, позволяющим организовать 

продуктивную деятельность учеников, потом – 

содержанию учебного материала. 

Организационные формы и методы 

эвристического обучения имеют приоритет перед 

содержанием учебного материала, активно 

влияют на него, могут видоизменять и 

трансформировать. 
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Технологическая карта 

для конструирования системы занятий: 
Вводные занятия. Задачи – 

актуализировать личный опыт и знания учеников 

для введения в тему, самоопределения и 

целеполагания в ней, построить общую и 

индивидуальные образовательные программы по 

теме. Формы занятий – вводный семинар, вводная 

лекция, проблемная лабораторная работа, 

разработка концепта темы, занятие по 

целеполаганию, защита учениками 

индивидуальных образовательных программ и др. 

Основная часть. Задачи – достигнуть 

общих установочных целей по теме, выполнить 

основное содержание индивидуальных 

образовательных программ учеников, освоить 

базовое содержание темы. Формы занятий –урок-

исследование, проблемный семинар, 

конференция, групповые или индивидуальные 

занятия, эвристическое погружение, цикл 

эвристических ситуаций, лекция концептуальная, 

лекция по знакомству с культурно-историческими 

аналогами, деловая игра и др. 

Тренинг. Задачи – достроить созданные 

учениками образовательные продукты до 

целостной системы, закрепить результаты 

основной части блока, достичь деятельностных 

базовых требований по теме. Формы занятий – 

семинар дифференцируемый, семинар групповой, 

практикум по решению задач, лабораторная 

работа, мозговой штурм, урок по 

индивидуальным целям учеников, консультация, 

взаимообучение. 

Контроль. Задачи – проверить и оценить 

уровень достижения поставленных целей, 

обнаружить изменения в личностных качествах 

учеников, их знаниях и умениях, в созданной 

образовательной продукции. Формы занятий – 

защита творческих проектов и работ, «урок-

собеседование», урок-зачет, урок устного опроса, 

письменная контрольная работа, диктант, 

сочинение, рецензирование, урок-самопроверка, 

экзамен. 

Рефлексия. Задачи – вспомнить и осознать 

основные этапы учебной деятельности, 

индивидуальные и коллективные результаты 

(продукты) деятельности, проблемы и способы 

деятельности, соотнести поставленные цели с 

результатами обучения. Формы занятий – урок-

анкетирование, урок – «круглый стол», 

рефлексивное сочинение, графическая и цветовая 
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рефлексия деятельности, индивидуальные и 

групповые уроки-отчеты, самооценки и 

характеристики учеников, игровая рефлексивная 

лекция. 

Система эвристических занятий 

строится на базе одного из следующих типов 

структур занятий: 

1.Все вопросы темы изучаются 

последовательно в соответствии с порядком, 

предложенным учебной программой или 

учебником. Материал творчески 

перерабатывается и усваивается учениками 

постепенно, шаг за шагом. В ходе занятий 

ученики выполняют и обсуждают творческие 

работы по изучаемым вопросам. 

2.Материал темы рассматривается сразу, 

как единый логический блок, который затем 

прорабатывается на отдельных занятиях. Ученики 

составляют и защищают собственные концепты 

темы в начале и в конце ее изучения. Диагностике 

и оценке подлежат изменения в ученических 

концептах. Реализация данной структуры занятий 

эффективна как в классно-урочная форме 

обучения, так и в форме «эвристического 

погружения». 

3.Последовательно рассматриваются 

различные концепты темы: исторический, 

методологический, экологический, технический, и 

др. имеющие знаковую, образную или 

символическую форму представления 

информации по теме. Концепты предлагаются 

учителем или составляются учениками. Такая 

система занятий эффективна в метапредметном 

обучении, поскольку развивает разнонаучный 

подход к изучению единых образовательных 

объектов. 

4. Учебные занятия по теме проводятся 

преимущественно одного типа, например, 

практикум по эксперименту или решению задач, 

то есть вся тема изучается на основе опытов либо 

с помощью задач. Происходит «погружение» 

учеников в определенный вид деятельности. 

Образовательной доминантой выступает 

деятельность учеников, а содержание материала 

оказывается вторичным и вариативным. 

5. Тема изучается дифференцированно, 

ученики делятся на группы по целям, 

склонностям и желаниям, например: теоретики, 

экспериментаторы, историки и др. Все группы 

занимаются одновременно, каждая – по своему 

плану, разрабатывая тему в своем аспекте. 
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Периодически проводятся коллективные уроки , 

глее группы обмениваются полученными 

результатами, обсуждают возникшие проблемы, 

корректируют дальнейшую работу. 

Для обозначения общих «связок» в работе 

применяются лекции учителя. Эта система 

занятий более вариативна, чем предыдущая, 

поскольку предполагает выбор учениками 

доминирующих видов их деятельности. 

5.Структура занятий опирается на 

технологические этапы создания и развития 

эвристической образовательной ситуации: на 

первых занятиях происходит обеспечение 

мотивации деятельности, постановка проблемы; 

затем организуется индивидуальное или 

коллективное ее решение, демонстрация и 

обсуждение полученных результатов; после этого 

изучаются культурно-исторические аналоги, 

формулируются результаты, проводится 

рефлексия и оценка деятельности. 

7.Учащиеся группами и/или 

индивидуально выбирают творческие задания по 

общей теме, над которыми работают по 

индивидуальным программам как в школе (в 

лаборатории, мастерской), так и вне школы (дома, 

в библиотеке). Ученики пишут сочинения, 

выполняют исследования, изготавливают 

технические конструкции. Регулярно по общему 

расписанию проводятся коллективные занятия, на 

которых рассматриваются основы темы, 

заслушиваются отчеты о выполнении программы. 

Проект 5-9 класс Проектная деятельность учащихся -

 компонент проектного обучения, связанного с 

выявлением и удовлетворением потребностей 

учащихся посредством проектирования и 

создания идеального или материального 

продукта, обладающего объективной или 

субъективной новизной. Она представляет собой 

творческую учебную работу по решению 

практической задачи, цели и содержание которой 

определяются учащимися и осуществляются ими 

в процессе теоретической проработки и 

практической реализации при консультации 

учителя. Проектная деятельность предполагает 

предварительный выбор учеником темы ( у 

учетом рекомендаций учителя); составление 

плана, изучение литературы по данной теме и 

сбор материала, создание собственного текста, 

содержащего анализ литературы и собственные 

выводы по теме, защиту в виде устного 

выступления школьника с краткой 
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характеристикой работы, ответы и вопросы по 

теме проекта. Выполнить проект – это не только 

собрать материал, необходимую информацию по 

теме, но и применить добытые знания на 

практике, например: провести экскурсию, 

оформить стенд, альбомы, подготовить по 

возможности видео или фотосъемку, озвучить 

видеофильм, привлечь родителей, представителей 

социума, организовать встречи с интересными 

людьми, подготовиться к конференции, сделать 

конкретное практическое дело. 

Основные этапы технологии проектного 

обучения: 

1.Поисковый: 
Поиск и анализ проблемы; 

Выбор темы проекта; 

Планирование проектной деятельности по 

этапам; 

Сбор, изучение, обработка и анализ 

информации по теме проекта. 

2.Конструкторякий 

Поиск оптимального решения задачи 

проекта; 

Составление проектной документации. 

3.Технологический 
Составление плана практической 

реализации проекта, подбор необходимых 

инструментов, материалов и оборудования; 

Выполнение запланированных операций. 

Заключительный 

Оценка качества решения задачи; 

Анализ процесса и результатов 

выполнения проекта; 

Изучение возможности использования 

результатов проектирования 

Технология 

коллективной 

мыслительной 

деятельности 

8-9 класс Сущность технологии коллективной 

мыслительной деятельности заключается в том, 

чтобы развивать ученика, его потребности, и тем 

самым учить жить в окружающем мире свободно 

и самостоятельно. 

Технология коллективной мыслительной 

деятельности состоит из системы проблемных 

ситуаций, каждая из которых разделяется на 

четыре основных такта. 

Структура проблемной ситуации 

Первый такт – ввод в проблемную 

ситуацию: постановка 

Проблемы, коллективное обсуждение 

целей, способов их достижения. 

Функция: актуализация противоречий, 

определение внутренних целей, реальных 
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способов деятельности. Начальная точка 

выращивания внутренних целей 

Второй такт – работа по творческим 

микрогруппам. 

Функция: разрешение противоречий, 

выращивание внутренних целей, формирование 

способов деятельности, выработка 

индивидуальной, коллективной позиции по 

изученной проблеме. 

Педагог при организации учебного 

процесса так формирует творческие группы, 

чтобы в них были: лидер-руководитель, лидер-

генератор идей, функционеры, оппозиционеры, 

исследователи и т.д. 

Микрогруппы подвижны, их подбор 

определяется каждый раз целями, потребностями 

педагога и обучаемых. В микрогруппах 

происходит постоянная смена руководителей 

(через 3-4 занятия), что создает условия для 

развития организаторских умений у всех 

обучаемых. 

Обучающиеся самостоятельно изучают 

литературу, проводят исследования, творчески 

оформляют результаты самостоятельной 

деятельности; составляют графики, рисунки, 

пишут стихи, сочиняют песни, юмористические 

зарисовки – показывают все, на что они способны 

при постижении изучаемого материала. 

Третий такт – окончание рабочего 

процесса, общее обсуждение разрешаемой 

проблемы, защита позиций. Функция: 

формирование коллективных и личных позиций 

на основе сравнения их с научной (окончание 

выращивания внутренних целей), выработка 

общественного мнения о работе творческих 

групп, отдельных личностей, коллектива в целом. 

На этом этапе педагог нацеливает 

творческие группы на доказательство истинности 

своего решения учебной проблемы. Каждая 

группа объявляет и активно отстаивает свою 

позицию. Возникает дискуссия, высказываются 

разные, порой противоположные точки зрения, 

проверяются на основательность аргументы 

сторон. Требованием обоснованной, логичной 

аргументации педагог приводит обучаемых к 

верному решению учебной проблемы. 

Четвертый такт – рефлексия и определение 

новой проблемы, направления процесса 

дальнейшего познания. 

Развивающее 

обучение 

5-9 класс В основу технологии обучающего 

обучения легли следующие гипотезы: 
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Детям, с дошкольного возраста доступны 

многие общие теоретические понятия: они 

понимают и осваивают их раньше, чем учатся 

действовать с их частными эмпирическими 

проявлениями. Возможности ребенка к обучению 

и развитию огромны и не до конца используются 

школой. 

Возможности интенсифицировать 

умственное развитие лежат, прежде всего, в 

содержании учебного материала, поэтому 

основой развивающего обучения являются 

производными от содержания. 

Повышение теоретического уровня 

учебного материала в начальной школе 

стимулирует рост умственных способностей 

ребенка. 

Цель РО: сформировать у ребенка 

определенные способности по 

самосовершенствованию, обеспечить условия для 

развития как самоизменяющегося субъекта 

обучения (иметь потребность в самоизменении и 

удовлетворять ее посредством обучения). 

Содержание обучения: Система научных 

понятий, обеспечивающих осмысленность 

ученических исследований и практических 

умений и определяющая принципы построения 

тех действий, способами осуществления которых 

предстоит овладеть ученику. 

Формы организации и взаимодействия 

педагогов и учащихся: Организация коллективно-

распределительной деятельности между учителем 

и учениками в процессе поиска способов решения 

учебно-исследовательских задач. Основная форма 

работы – учебный диалог в ходе поисковой 

исследовательской деятельности. 

Методы обучения: Поисково-

исследовательский метод, основанный на 

деятельностном подходе, направленный на 

преобразование предмета исследования, открытие 

общего и выведение из него частного через 

решение учебных задач. 

Обучение как 

учебное 

исследование 

7-9 класс Известно, что знания, добытые 

самостоятельно, сохраняются в памяти учащихся 

гораздо дольше, чем те, что получены в готовом 

виде. А умственная деятельность ученого 

является той же самой, что и умственная 

деятельность пятиклассника, пытающегося 

осмыслить закономерности языковых отношений. 

Учитель, предлагая детям заняться на 

уроке «научным» исследованием, создает 

ситуацию поиска научного знания, при которой 



 
 

185 
 

ребенок учиться осмысливать факты, явления, 

идеи, и делать собственные выводы. 

Основные этапы модели: 

Столкновение с проблемой; 

Сбор данных («верификация»); 

Сбор данных (экспериментирование); 

Построение объяснения; 

Анализ хода исследования; 

Выводы. 

Основные процедуры учебного 

исследования: 

Знакомство с литературой; 

Выявление (видение) проблемы); 

Постановка (формулирование) проблемы; 

Прояснение неясных вопросов; 

Формулирование гипотезы; 

Планирование и разработка учебных 

действий; 

Сбор данных (накопление фактов, 

наблюдений доказательств); 

Анализ и синтез собранных данных; 

Сопоставление (соотнесение) данных и 

умозаключений; 

Подготовка и написание (оформление) 

сообщения; 

Переосмысление результатов в ходе 

ответов на вопросы; 

Проверка гипотез; 

Построение сообщений; 

Построение выводов, заключений. 

 

2.4.7. Основные этапы введения единого режима школы с текстовой 

информацией. 

Этап актуализации проблемы и целеполагания, который предполагает: 

знакомство с проблемой, ее изучение, осознание необходимости введения единого 

режима работы школы с текстовой информацией; 

оценку состояния проблемы в ГБОУ СОШ № 324, для чего необходимо проведение 

первичного мониторинга-диагностики навыков осмысленного чтения; 

проблемный анализ результатов независимого оценивания учебных достижений 

школьников; 

оценку возможностей образовательного учреждения, включающую , прежде всего, 

оценку имеющихся ресурсов: фонд школьной библиотеки, техническая оснащенность, 

методическая оснащенность, кадровые ресурсы и т.д.; 

мониторинг читательских интересов школьников и посещаемости школьной 

библиотеки, а также анализ социальных факторов , влияющих на интерес и качество 

чтения. 

Этап обучения педагогических кадров. 

Одной из важнейших проблем, без решения которой ситуация с грамотностью 

чтения вряд ли может измениться, является кадровая проблема, которая складывается из 

нескольких моментов: 

низкий уровень читательской компетентности части самих преподавателей; 



 
 

186 
 

неумение мотивировать учащихся на чтение; 

большая загруженность школьного библиотекаря. 

Исходя из перечисленных проблем, можно выделить приоритетные направления 

деятельности по переподготовке и подготовке кадров: 

Повышение уровня читательской компетентности педагогов ГБОУ СОШ № 324; 

Переподготовка в рамках использования технологий обучения чтению в контексте 

всех учебных дисциплин. 

Этап выработки стратегии, плана действий и технологий обучения чтению. 

Необходимо помнить, что выбор стратегии и технологий обучения чтению зависят 

от поставленных целей. Так как главной целью обучения чтению на современном этапе 

является адаптация людей в современных информационных условиях, умение работать с 

различными видами текстовой информации, и использовать чтение для самообразования и 

саморазвития, то при выборе технологии работы с текстовой информацией и при 

планировании деятельности ОУ в этом направлении важно придерживаться следующих 

общих методологических принципов: 

Принцип системности и последовательности обучения чтению и работе с 

письменными источниками; 

Принцип межпредметной интеграции; 

Принцип диалогичности при работе с текстом; 

Принцип активного взаимодействия учащихся и учителя в процессе обучения 

чтению (другими словами, обучение должно осуществляться на основе деятельностного 

подхода); 

Принцип технологичности процесса обучения работе с письменными текстами, 

которая может достигаться при следующих условиях: 

имеются программы, где четко определены цели и задачи объединения 

технических и культурно-семантических навыков применительно к необходимости 

адаптации в сложном и динамичном информационном пространстве переходного 

общества; установлена последовательность обучающих операций, обеспечивающих 

приобретение учащимися социально необходимого уровня читательской компетентности, 

- существуют средства реализации таких учебных программ (учебно-методические, 

технические, профессионально-квалификационные); 

установлены требования к результатам обучения (знания, навыки, необходимые 

для работы с письменными текстами), соответствующие каждому из его этапов; 

есть инструменты измерения уровня читательской компетентности (тесты, 

контрольные задания, рейтинговые шкалы оценок); 

Принцип непрерывности обучения чтению, который дает возможность 

использования всех компонентов системы образования; 

Принцип дифференциации при обучении чтению разных категорий читателей. 

Кроме того, необходимо выделить еще два принципа: 

Вписанность в общекультурную компетентность. Подразумевается акцентирование 

связи между квалифицированным чтением и работой с письменными текстами, с одной 

стороны, и расширением кругозора, освоенного культурного пространства – с другой. 

Речь идет об умении ориентироваться в различных системах мировоззрения, ценностей, 

социокультурных практик, нашедших отражение в письменных текстах; о навыках 

перевода в вербальную и письменную форму других языков культуры и личностных 

переживаний. 

Оптимальное соотношение технологического и культурно-символического 

аспектов обучения. В рамках образовательных программ важно уделять особое внимание 

и различию и сочетанию: 

структурных и культурно-содержательных аспектов письменных текстов 

различных типов; 



 
 

187 
 

технологий поиска информации (в текстах, таблицах, графиках) и способов 

прочтения, интерпретации, понимания их культурной семантики; 

технических приемов работы с письменными текстами и культурной значимости ее 

конечного результата. 

Также отметим важность обучения в ходе чтения, учащихся - самоконтролю и 

саморегуляции, без этого не происходит формирование самостоятельности мышления. 

Учитывая то, что чтение является одним из видов речемыслительной деятельности, 

обязательным элементом работы с текстовой информацией должна быть работа по 

созданию вторичных текстов (рефератов, эссе, конспектов, тезисных планов, обзоров и 

т.д.). 

Этап реализации единого режима работы школы с текстовой информацией. 

Реализация единого режима работы школы с текстовой информацией должна 

проходить на разных уровнях: 

Учебная деятельность (стратегический подход к чтению, работа с текстовой 

информацией на уроках всех предметов, реализация курса: «Смысловое чтение», 

обучающего приемам чтения); 

Внеклассная деятельность (уроки поддерживающего чтения, создание уголков 

чтения в классных кабинетах, создание книжных выставок и полок – книг-лидеров чтения, 

проведение общешкольной Недели чтения, организация работы литературных гостиных, 

литературное чтение на иностранных языках, организация театральных кружков и студий, 

совместная работа со школьной библиотекой, создание школьного пресс-центра или 

школьной газеты, издание литературных альманахов и т.п.); 

Внешкольная деятельность (организация совместной работы с другими культурно-

воспитательными институтами: городской библиотекой, учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры, писательским организациями и читательскими 

ассоциациями и т.д.). 

Высоким уровнем деятельности образовательного учреждения по введению 

единого режима работы школы с текстовой информацией можно считать построение в 

школе единой читательской среды, субъектами которой будут не только учащиеся, но и 

учителя, социальные педагоги, школьные психологи, школьные библиотекари и родители. 

Низкий уровень семейного чтения – один из важных факторов, влияющих на 

уровень читательской компетентности школьников, поэтому привлечение родителей к 

разрешению проблемы грамотности чтения – серьезный и важный этап работы школы. 

В качестве наиболее привлекательного вида деятельности является проектная 

деятельность, так как именно в ней имеется возможность реализовать деятельностный и 

дифференцированный подходы. 

Этап рефлексии и подведения итогов введения единого режима работы школы 

с текстовой информацией. 

В любой деятельности важен этап рефлексии, когда можно подвести итоги 

сделанному и определить результаты деятельности, а также соотнести эти результаты с 

прогнозируемыми результатами (с идеальным образом читателя-школьника) по 

формированию читательской культуры, включая в себя следующее: 

Рациональную организацию процесса чтения, в зависимости от текста, широкого 

контекста чтения и свойств читателя; 

Глубокое, точное, отчетливое и полное понимание и «присвоение» содержания 

текста, сопровождающееся эмоциональным сопереживанием, критическим анализом и 

творческой интерпретацией прочитанного; 

Поиск, анализ и выбор текста (книги, электронного документа, базы данных, 

поисковых систем в Интернете и др.) для чтения в соответствии с интересами и 

возможностями читателя, а также - с целью чтения; 
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Выбор способов (устного, письменного) и языковых средств сохранения 

прочитанного на родном или неродном языках (высказывание, суждение, доклад, план, 

тезисы, конспект, аннотация, реферат и т.п.); 

Читательская культура реализуется в поступках читателя как проявление его 

сопереживания, сотворчества с другими людьми в обществе, с учетом законов природы и 

общества. 

  

Достижение планируемых результатов освоения междисциплинарной программы 

формирования основ смыслового чтения и работы с текстом в ГБОУ СОШ № 324 

реализуется через различные формы учебной и внеучебной деятельности: 

Классы Учебная деятельность Внеучебная деятельность 

5-6 классы Урок, учебно-практическое 

занятие, элективный курс, 

домашняя работа, предметные 

декады, проекты, консультации 

Кружки, школьный музей, 

конкурсы, выставки, викторины, 

КТД, предметные декады, проекты, 

школьные научные общества, 

олимпиады. 

7-8 

классы 

Урок, учебно-практическое 

занятие, элективный курс, 

домашняя работа, предметные 

декады, проекты, консультации, 

практикумы, элективные курсы, 

зачеты, семинары. 

Кружки, школьный музей, 

конкурсы, выставки, викторины, 

КТД, предметные декады, проекты, 

школьные научные общества, 

олимпиады, конференции. 

9 

классы 

Урок, учебно-практическое 

занятие, элективный курс, 

домашняя работа, предметные 

декады, проекты, консультации, 

практикумы, элективные курсы, 

зачеты, семинары, публичное 

выступление, экзамен, 

собеседование. 

Кружки, школьный музей, 

конкурсы, выставки, викторины, 

КТД, предметные декады, проекты, 

школьные научные общества, 

олимпиады, конференции, 

диспуты, поисковые и учебные 

исследования. 

В связи с тем, что чтение является метапредметным навыком, то составляющие его 

части будут в структуре всех универсальных учебных действий: 

Личностные УУД – мотивация чтения, мотивы учения, отношения к себе и школе; 

Регулятивные УУД – принятие учеником учебной задачи, произвольная регуляция 

деятельности; 

Познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная память, 

творческое воображение, концентрация внимания, объем словаря. 

Стратегии достижения метапредметных результатов 

 

Классы Чему учить Предметы Стратегии 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

5-6 классы ориентироваться в 

содержании текста и 

понимать его целостный 

смысл; 

определять 

главную тему, общую 

цель или назначение 

текста; 

выбирать из текста 

Литератур

а, русский язык, 

история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

английский язык, 

информатика 

Интерактивн

ые подходы 

(упражнения, 

задания). Развитие 

критического 

мышления через 

чтение и письмо 

(ИНСЕРТ, таблица 

«З – Х –М», чтение 
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или придумать заголовок, 

соответствующий 

содержанию и общему 

смыслу текста; 

формулировать 

тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

объяснять порядок 

частей/конструкций, 

содержащихся в тексте; 

находить в тексте 

требуемую информацию; 

решать учебно-

познавательные и 

учебно0практические 

задачи, требующие 

полного и критического 

понимания текста 

обществознание про себя, чтение «в 

кружок», чтение 

про себя с 

вопросами, чтение с 

остановками. 

7-9 классы предвосхищать 

содержание предметного 

плана текста по заголовку 

и с опорой на 

предыдущий опыт; 

согласовывать 

разные точки зрения и 

разные источники 

информации по заданной 

теме; 

выполнять 

смысловое свертывание 

выделенных фактов и 

мыслей; 

формировать на 

основе текста систему 

аргументов (доводов) для 

обоснования 

определенной позиции; 

понимать 

душевное состояние 

персонажей текста, 

сопереживать им; 

организовывать 

поиск информации, 

постепенно приобретая 

опыт критического 

отношения к получаемой 

информации, сопоставляя 

ее с информацией из 

других источников и 

имеющимся жизненным 

опытом; 

Литератур

а, русский язык, 

история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

английский язык, 

информатика 

обществознание 

Словарная 

карта, групповая 

работа, ИНСЕРТ, 

кластеры, 

организация 

дискуссий: 

«Отношения между 

вопросом и ответом 

», чтение про себя с 

пометкой. 
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овладеть 

элементарными навыками 

чтения информации, 

представленной в 

наглядно-симваолической 

форме, в работе с 

текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

5-6 классы структурировать 

текст, используя 

нумерацию страниц, 

списки, ссылки, 

оглавление; 

проводить 

проверку правописания; 

использовать в 

тексте таблицы, 

изображения; 

преобразовывать 

текст, используя новые 

формы представления 

информации: формулы, 

графики, диаграммы, 

таблицы, (в том числе 

динамические, 

электронные, в частности 

в практических задачах), 

переходить от донного 

представления данных к 

другому. 

Литератур

а, русский язык, 

история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

английский язык, 

информатика 

обществознание 

Развитие 

критического 

мышления через 

чтение и письмо 

(чтение с 

остановками), 

«Список тем 

книги», «Черты 

характера», 

«Синквейн». 

7-9 классы выявлять 

имплицитную 

информацию текста на 

основе сопоставления 

иллюстрированного 

материала с информацией 

текста, анализа подтекста 

(использование языковых 

средств и структуры 

текста). 

Литератур

а, русский язык, 

история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

английский язык, 

информатика 

обществознание 

Визуальные 

методы 

организации 

материала, таблица: 

«Кто? Что? Когда? 

Где? Почему?» 

Работа с текстом: оценка информации 

5-6 классы откликаться на 

содержание текста: 

связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, 

со знаниями из других 

источников; 

оценивать 

Литератур

а, русский язык, 

история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

Интерактивн

ые подходы. 

Логические 

цепочки. ИНСЕРТ. 

Тайм-аут. Вопросы 

после текста. 

Проверочный лист. 
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утверждения, сделанные 

в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

откликаться на 

форму текста: оценивать 

не только содержание 

текста, но и его форму, а 

в целом – мастерство его 

исполнения. 

английский язык, 

информатика 

обществознание 

7-9 классы на основе 

имеющихся знаний, 

жизненного опыта 

подвергать сомнению 

достоверность 

имеющийся информации, 

обнаруживать 

недостоверность 

получаемой информации, 

пробелы в информации и 

находить пути 

восполнения этих 

пробелов; 

в процессе работы 

с одним или несколькими 

источниками выявлять 

содержащуюся в них 

противоречивую и 

конфликтную 

информацию; 

использовать 

полученный опыт 

восприятия 

информационных 

объектов для обогащения 

чувственного опыта, 

высказывать оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о полученном 

сообщении (прочитанном 

тексте); 

критически 

относиться к рекламной 

информации; 

находить способы 

проверки противоречивой 

информации, определять 

достоверную 

информацию. 

Литератур

а, русский язык, 

история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

английский язык, 

информатика 

обществознание 

Кластеры, 

логические 

цепочки, ИНСЕРТ. 

 

 

2.4.8. Основные методические приемы реализации программы 
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Основные понятия 
Сканирование. Это одна из разновидностей выборочного чтения. Сканирование – 

это быстрый просмотр печатного текста с целью поиска фамилии, слова, фактов и т.п. При 

этом глаза движутся, как правило, в вертикальном направлении по центру страницы, и 

зрение работает избирательно: читающий имеет установку найти только интересующие 

его данные. Чтобы овладеть таким способом чтения, необходимо развивать приемы 

техники чтения, в частности расширять поле зрения, тренировать избирательность 

внимания и т.д. Человек, обученный этому способу чтения, может усваивать текст в два-

три раза быстрее, чем читающий традиционно. 

Быстрое чтение. Этот способ чтения требует специальной тренировки и 

характеризуется не только высокой скоростью чтения, но и высоким качеством усвоения 

прочитанного. Оно основывается на определенных правилах (алгоритмах) и по глубине 

понимания и запоминания не уступает углубленному чтению. 

Алгоритм чтения – последовательность умственных действий при восприятии 

основных фрагментов текста. Использование алгоритмов при чтении организует этот 

процесс, повышает его эффективность. Вместе с тем алгоритмы не исключают 

творческого толкования текста, допускают некоторые изменения в зависимости от жанра 

текста и цели. Психологи считают, что каждый человек имеет свои алгоритмы и 

программы чтения. Однако их эффективность у большинства читателей довольно низкая. 

Необходимо научиться более организованной работе с текстом. 

Ключевые слова несут основную смысловую нагрузку. Они обозначают признак 

предмета, состояние или действие. К ключевым словам не относятся предлоги, союзы 

междометия и часто местоимения. Иногда смысловой абзац текста в целом является 

вспомогательным и вообще не содержит ключевых слов. 

Смысловые ряды – это словосочетания или предложения, которые состоят из 

ключевых слов и некоторых определяющих и дополняющих их вспомогательных слов. 

Смысловые ряды помогают понять истинное содержание абзаца. Они представляют собой 

сжатое содержание абзаца и являются основой для выявления доминанты текста. На этом 

этапе текст подвергается количественному преобразованию – как бы сжимается, 

прессуется. 

Доминанта – это основное значение текста, которое возникает в результате 

перекодирования прочитанного содержания с опорой на ключевые слова и смысловые 

ряды. Это этап качественного преобразования текста. Мозг как бы формулирует 

сообщение самому себе, придавая ему собственную, наиболее удобную и понятную 

форму. Выявление доминанты – главная задача чтения. 

Конспект – краткая запись содержания прочитанного. 

Аннотация (от лат. Annotation – замечание) – краткая характеристика статьи, 

книги и т.д. с точки зрения ее назначения, содержания, формы и других особенностей. 

Цель аннотации – ответить на вопрос, о чем говориться в статье, т.е. дать общее 

представление о статье. 

Письменная речь – это самостоятельная целостная целенаправленная речевая 

структура, обеспечивающая общение с помощью текста. Письменный текст выступает в 

данном случае представителем автора как участника речевой коммуникации. 

Реферат - (от лат. Refere – докладывать, сообщать) – краткое изложение 

содержания статьи (книги), включающее основные фактические сведения и выводы, 

необходимые для первоосновного ознакомления с ней и определения целесообразности 

обращения к ней. Цель реферата – ответ на вопрос о том, что именно говориться в статье 

(книге) нового, существенного. 

Перефразирование сообщения – это пересказ основной идеи сообщения, другими 

словами, чтобы проверить, насколько правильно оно понято. 
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Электронная почта – способ быстрой передачи деловой информации, требующей 

краткого изложения информации ключевыми словами. 

Методические приемы технологии критического мышления через чтение и 

письмо 

Составление списка «известной информации»; 

Рассказ-предположение по ключевым словам; 

Систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы; 

Верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки и т.д. 

Методы активного слушания; 

Заполнение кластеров, таблиц; 

Установление причинно-следственных связей между блоками информации. 

Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям; 

Ответы на поставленные вопросы; 

Организация устных и письменных круглых столов; 

Организация различных видов дискуссий; 

Написание творческих работ; 

Исследования по отдельным вопросам. 

Методы развития критического мышления 

Название метода Описание метода Стадия 

использования 

«Мозговой штурм» Цель использования: 

выяснение того, что знают 

дети по теме; 

набрасывание идей, 

предположений по теме; 

активация имеющихся 

знаний. 

Вызов 

«ИНСЕРТ» Чтение текста с 

пометками: 

«+» - я это знал; 

«-» - я этого не знал; 

«!» - это меня удивило; 

«?» - хотел бы узнать 

подробнее. 

Составление таблицы, в 

которую выписываются основные 

положения из текста. 

 

Осмысление 

«Ролевая игра» Цель: заинтересовать 

учащихся, удивить, эффект 

неожиданности, постановка 

проблем, инсценировка, 

моделирование ситуации. 

Вызов 

«Свободное письмо» Аргументированное 

письмо. В течение нескольких 

минут учащиеся выражают 

собственные мысли по теме. Это 

может быть эссе. Обоснование 

выбора того или иного афоризма, 

пословицы в качестве основной 

Рефлексия 
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мысли. 

«Синквейн» Пятистишие 

Тема 

2 прилагательных, 

описывающих тему 

3 глагола, 

характеризующих действие 

Фраза из 4 слов, 

содержащих основную мысль 

В синквейне отражается 

суть понятия, не должно быть 

однокоренных слов, нужно 

выразить типичные черты 

понятия. 

Рефлексия 

«Толстый и тонкий» А – фактический ответ; 

Б – развернутый, 

обстоятельный ответ. 

Метод используется при 

организации взаимоопроса, 

опроса на уроке, парной и 

групповой работы. 

Осмысление и 

рефлексия 

Прогнозирование с 

помощью открытых 

вопросов 

Чтение текста по частям и 

постановка открытых вопросов: 

Что будет с героями 

дальше? 

Почему так думаете? 

Как выглядели герои? 

Опишите дальнейшие 

события и т.д. 

Таксономия вопросов 

1.Простые / фактические; 

2.Уточняющие / Ты так 

считаешь? То есть ты сказал…? 

3. Объясняющие / 

Почему? 

4. Творческие / В вопросе 

есть частица «бы», элементы 

условности, предположения, 

прогноза. 

5.Оценочные / Выяснение 

критериев оценки тех или иных 

событий, явлений, фактов: «Чем 

что-то отличается от того-то?». 

6.Практические / Вопрос 

направлен на установление 

взаимосвязи между теорией и 

практикой: «Как поступили бы на 

месте героя?», «Где в обычной 

жизни…?». 

Вопросы можно оформить 

в виде ромашки, использовать 

Осмысление 
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при проведении опроса и при 

работе в группах. 

Кластер: «Гроздь 

винограда» 

Карта мышления 

1.Работа с 

текстом:выделение смысловых 

единиц текста и графическое их 

оформление в виде грозди (тема и 

подтемы); 

2.Первый этап – 

мозговой штурм (идеи) 

Второй этап – 

систематизация, оформление в 

кластер. 

Третий этап – нахождение 

взаимосвязи между ветвями. 

3.Составление 

ассоциацийпо теме в виде 

кластера. 

Осмысление и 

рефлексия 

Перепутанные 

логические цепи 

Отрывки из текста, цитаты, 

события необходимо расположить 

в хронологическом порядке, 

составить логическую цепочку. 

Осмысление и 

рефлексия 

«Зигзаг» Первый этап – учащиеся 

делятся на группы, в каждой 

группе выбирают экспертов по 

числу групп. 

Второй этап – 

рассаживаются в группы, 

эксперты расходятся по группам - 

по одному эксперту из каждой 

группы. Группы получают 

определенное задание, изучают 

материалы, составляют опорные 

схемы. 

Третий этап – эксперты 

возвращаются в домашние 

группы, по очереди рассказывают 

новый материал – 

взаимообучение. 

Осмысление 

«Двойной дневник» Дневник состоит из двух 

частей: 1.Цитаты и мысли 

2.Чувства и ассоциации. 

При чтении нового текста 

обращается внимание на цитаты, 

которые заставили задуматься, 

вызвали какие-либо чувства, 

эмоции. Делаются 

соответствующие записи в 

дневнике. 

Осмысление 
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«Знаю – 

хочу узнать – узнал» 

Заполнение таблицы 

Знаю Хочу 

узнать 

Узнал 

      

На первом этапе учащиеся 

восстанавливают собственные 

знания по теме урока, записывают 

интересующие их вопросы в 

таблицу. На протяжении изучения 

темы заполняется третья колонка 

«Узнал» (ответы на поставленные 

вопросы, новая информация по 

теме). 

Осмысление 

«Продвинутая лекция» На первой стадии урока 

активизируются знания учащихся 

по теме, обсуждаются в парах, 

группах. Группируются понятия. 

Составляется конспект. 

На второй стадии – 

активное слушание, один ученик 

отмечает подтвержденную 

информацию, второй – 

выписывает новую информацию. 

Осуществляется обмен 

мнениями по проблемным 

вопросам. Свободное письмо. 

Осмысление 

Взаимоопрос Чтение текста в парах по 

одной части. Роли ученика и 

учителя меняются. Учащиеся 

ставят «толстые и тонкие» 

вопросы по прочитанному друг 

другу. 

Вопросы записываются. 

Лучшие вопросы задаются классу. 

Осмысление 

«Карусель» Групповая работа. 

Формулируются проблемные 

вопросы открытого характера по 

количеству групп. Необходимо 

подготовить цветные маркеры, 

листы формата А3 с написанными 

на них вопросами (по одному на 

каждом). 

По сигналу учителя листы 

передаются по часовой стрелке. 

Учащиеся совместно дают ответ 

на каждый проблемный вопрос, 

не повторяясь. 

Осмысление 

«Галерея» После использования 

метода «Карусель», листы с 

ответами учащихся 

Рефлексия 
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вывешиваются на доске. Каждый 

ученик отдает свой голос за 

наиболее точный ответ на каждый 

вопрос. Таким образом, можно 

определить, какая группа дала 

лучший ответ. 

«Кубик» Графическая организация 

материала. На гранях кубика 

дается задание. В группах 

учащиеся выполняют задания - 

заполняют грани кубика в 

развороте. 

Опрос – выбрасывается 

кубик, группа отвечает по 

заданию, выпавшему на грани 

кубика. 

Осмысление и 

рефлексия 

Перекрестная 

дискуссия 

По прочитанному тексту 

дается бинарный вопрос. 

Учащиеся работают в парах, 

выписывают аргументы в пользу 

каждой версии. Делятся на 

группы с противоположным 

мнением. Высказываются разные 

точки зрения, приводятся 

доказательства. Аргументы одной 

группы – контраргументы другой. 

Группа рассаживаются в разных 

углах комнаты.. Учащиеся могут 

менять свою точку зрения и 

переходить из группы в группу в 

течение всей дискуссии. 

Осмысление 

«Последнее слово за 

мной» 

На последней стадии спора 

учащимся предлагается выбрать 

из текста и записать цитату, 

доказывающую его мнение, 

прокомментировать его. Цитата 

прочитывается вслух, оппонент 

комментирует ее, а любой ученик 

читает свое объяснение. На этом 

спор заканчивается. 

Рефлексия 

 

 Мыслительные приемы, ведущие к глубокому пониманию текста. 

1.Мысленное составление плана текста 

Этот прием складывается из нескольких операций – звеньев: 

читая, человек делит текст на части по смыслу (каждая часть – группа тесно 

связанных мыслей, имеющих общую микротему); 

выделяет в каждой части смысловой опорный пункт (самое существенное, 

характерное в ней); 

выявляет, среди частей главные и второстепенные, устанавливая их 

соподчиненность, их связь, соотношение. 
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Первое звено составление плана текста – разбивку на части, называют смысловой 

группировкой материала. Смысловой опорный пункт – это тезис, формулировка темы, 

имя, термин, яркая цифра и т.д. которыми читающий как бы замещает содержание 

выделенной смысловой группы. Опираясь на такой пункт, учитель обычно легко 

воспроизводит содержание всей смысловой группы. Благодаря смысловым опорным 

пунктам читателю нетрудно удержать в голове план всего текста (например параграфа). 

Текст как бы свертывается читателем, переводится с помощью смысловых опорных 

пунктов во внутреннюю речь. 

Выявление соподчиненности, связи смысловых групп. Текст является сложной 

системой, читая и анализируя его, мы как бы проникаем во все более мелкие единицы 

этой системы и в то же время мысленно объединяем их в группы, группы в разделы и т.д. 

2.Соотнесение содержание текста с собственным мнением. 

Такое соотнесение имеет глубокое психологическое основание, блестяще 

сформулированное И.М. Сеченовым, который писал, что «усваивать – это значит сливать 

продукты чужого опыта с показаниями собственного». Без такого соотнесения понимание 

текста вовсе невозможно. Чем богаче знания, с которыми мы соотносим читаемое, чем 

существеннее связи между читаемым материалом и накопленными ранее знаниями, чем 

более отчетливо осознаются эти связи, тем понимание текста глубже. Богатство и 

разнообразие связей помогают читающему более полно и разносторонне осознать 

специфические особенности материала, глубже вникнуть в его смысл. Здесь для нас важен 

не продукт соотнесения сам по себе, процесс соотнесения. Именно в процессе 

соотнесения мы лучше знакомимся с новым в тексте, глубже вникаем в его суть, яснее и 

четче воспринимаем его особенности, острее видим ошибки. Мы лучше понимаем, когда 

содержание можно выразить иначе, другими словами. 

Сами попытки «выразить содержание иначе» являются одним из средств 

понимания. В ходе этого приема (цепи рассуждений, переформулировкой мысли автора) 

нередко удается развить и более содержательно определить мысль автора. 

3.Соотнесение по содержанию разных частей текста. 

Без такого соотнесения мы не смогли бы понять текст как целое. Ранее 

прочитанное и понятное служит фундаментом для понимания того, что читается сейчас, 

поскольку содержание разных частей произведения всегда, так или иначе, взаимосвязано. 

Но одно дело, когда части текста соотносят неосознанно, ненамеренно, и совсем другое, 

когда их соотносят сознательно и целенаправленно. В первом случае связи частей текста 

по содержанию читателем не обдумываются, глубокому осмыслению не подвергаются, во 

втором – он специально их анализирует, достигая благодаря этому большей глубины и 

отчетливости понимания. Ведь понимание с точки зрения психологии и есть, собственно, 

осознание существенных связей в тексте. Обычно при анализе текста приходиться 

сочетать два приема: соотносить содержание читаемой части текста с содержание 

предшествующей его части и с собственными знаниями. 

4.Наглядные представления. 

Образы того, что описывается в тексте, нередко непроизвольно возникают у 

читателя. Однако, если читающий не ставит перед собой задачи закрепить эти образы в 

памяти, они быстро стираются и углубленному пониманию текста не служат. Другое дело, 

когда читающий ставит перед собой задачу вызвать и закрепить в памяти наглядные 

представления описываемого в тексте. В этом случае читающий их ищет, а сами эти 

образы, не будучи побочными, как при обычном чтении, иллюстрируют содержание 

текста и в наибольшей степени отвечают ему. Видя в своем зрительном воображении 

описываемое в тексте, читающий глубже и яснее понимает существо текста, лучше 

закрепляет в памяти прочитанное, облегчая себе всякого рода сопоставление. Наглядные 

представления – превосходное средство проверки того, насколько точен автор в описании. 
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Общий вывод ясен: всегда, когда это возможно, надо сознательно вызывать при чтении 

наглядный образ описываемого в тексте. 

5.Антиципация: предвосхищение последующего содержания или плана текста 

С помощью антиципации - догадки, мысленного предвосхищения содержания и 

плана последующего изложения – читатель забегает мыслью вперед. Он не только 

понимает то, о чем говорит автор в тексте, читаемом в данный момент, но и предполагает, 

догадывается - по логике развития мысли автора, - о чем тот должен сказать вслед за этим. 

Читатель превращается в своеобразного соавтора. Он сам «продолжает» авторский текст, 

сам мысленно «пишет» продолжение. Такая позиция высказывает высокую 

интеллектуальную активность, не позволяет терять нить изложения, ход мысли автора, 

помогает замечать все отклонения, все неожиданные ходы и оттенки, невольно 

настраивает на критический лад во всех случаях расхождения между догадкой и 

действительным ходом мысли автора. Психолог Л.И. Каплан отмечает, что уже чтение 

заглавия текста, может вызвать у читающих стремление сформулировать нечто подобное 

«гипотезе» о дальнейшем содержании. В таких случаях процесс чтения принимает 

характер, как бы проверки этого предположения. Оправдывалась ли эта «гипотеза» или 

нет, она всегда способствовала лучшему пониманию текста. Процесс понимания 

активизировался, становился целенаправленным. Стоя гипотезу, читатель привлекает 

запас своих знаний по данному вопросу. Благодаря этому он заранее входит в круг 

обсуждаемых проблем, а затем активно сравнивает то, что высказано в тексте, с тем, что 

он знает из прошлого своего опыта. 

Различают несколько видов антиципации: 

предвосхищение плана последующего изложения; оно помогает контролировать 

композицию произведения, осмысливать его логическую структуру; 

предвосхищение содержания последующего изложения; оно помогает соотносить 

части текста по содержанию, контролировать содержательные связи в тексте. 

Если автор описывает конкретные факты, значит, он ведет читателя к их 

обобщению, к выводу из них, и читатель предвосхищает этот вывод, догадывается о нем 

(предвосхищение вывода). 

Если же автор сформулировал общее положение, сказал о каком-либо предмете в 

общей форме, значит, вслед за этим, он, вероятно, будет разъяснять его, обосновывать, 

конкретизировать. Читатель ожидает разъяснения и, забегая вперед, строит догадки о нем 

(предвосхищение обоснования). 

Антиципация принуждает соотносить части текста по содержанию, привлекать 

собственные знания для правильного понимания связей и отношений в тексте. Итог – 

высокая интеллектуальная активность; текст осмысливается глубоко и критически. 

6.Предваряющие чтение вопросы. 

Предваряющие изложение вопросы побуждают читающего искать в тексте ответ, 

сопоставлять его с вопросом и с собственными знаниями о предмете, т.е. активизируют 

мыслительную деятельность. Вопросы возникают обычно тогда, когда в тексте 

встречаются трудные для понимания, проблемные места. Высказываются вопросы и 

общими особенностями текста, в частности логическими и иными погрешностями в нем 

(нарушения доказательности или последовательности, усложненная доступность 

изложения). Причиной вопросов бывает также естественная ограниченность текста: 

мысль в тексте раскрывается не сразу, а постепенно и , будучи незаконченной, 

побуждает ставить вопрос; 

мысль в тексте раскрывается не полностью, так как опущено то, что, по мнению 

автора, хорошо известно читателю. 

Много дадут читателю и вопросы, связанные со смыслом и ролью отдельных слов. 

Например: действительно ли существует то отношение между частями текста, которое 

устанавливает слово, служащее звеном между ними. Особенно важна способность 
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замечать, выделять характерные смысловые детали текста, т.е. способность к его 

смысловому микроанализу. Ее можно справедливо расценивать как одно из проявлений 

столь ценимой критичности ума. 

Методические подходы и приемы, используемые при анализе текстов 

Текст – интегральная единица, глубокое понимание которой лежит на стыке 

многих наук: лингвистики, языкознания, психологии, культурологи, философии, 

литературоведения, истории и других. Чтобы постичь текст в целом, ученику порой 

необходимы знания из области теории литературы, из истории языка и из этнографии. 

Изучая текст, дети невольно обогащают свой культурный багаж, формируют 

представления о разных сторонах жизни различных эпох, совершенствуют свое 

нравственное чувство. Они учатся сравнивать, логически мыслить, отстаивать 

собственные мнения, признавать и исправлять свои ошибки. Наконец, они овладевают 

богатством точной и выразительной устной и письменной речи. И долг любого учителя, и 

особенно учителя-словесника, организовать планомерную, интересную, 

квалифицированную работу с текстом, формирующую мыслящую, грамотную, 

творческую, подлинно культурно-компетентную личность. 

Наиболее широким является также значение термина, которое восходит к 

пониманию текста - семиотика – наука о знаках и знаковых системах. В данном контексте, 

текст – последовательность языковых или иных знаков, образующих единое целое и 

служащее объектом изучения и обработки. В таком понимании текстом является любая 

система материально-идеальных образований, представляющих предметы, свойства, 

отношения и явления действительности, т.е. текст – это система знаков, которые всегда 

представляют собой единство означаемого и означающего. В этом случае текстом можно 

назвать и художественное полотно, и скульптуру, и музыкальное произведение и 

математическую таблицу: все они по- своему отражают в своеобразных знаках 

действительность. Под знаковыми единицами понимаются вербальные знаки, причем как 

графические (письменный текст), так и фонетические (устный текст). Требования 

внешней связности, внутренней осмысленности, возможности своевременного 

восприятия, осуществления необходимых условий коммуникации, представляющие собой 

категориальные признаки текста, говорят о том, что текст в лингвистическом понимании – 

это коммуникативный вербальный акт письменной или устной речи. 

Всем хорошо известно, что научиться строить свою речь правильно и в 

соответствии с конкретной жизненной ситуацией можно, лишь постоянно тренируя свои 

речемыслительные умения. Именно необходимость изменить отношение учеников и 

учителей к урокам русского языка, вернуть детям интерес к родной речи – чтению и 

обсуждению прочитанного, которое рождает понимание содержания, и средств создания 

этого содержания – помогли найти адекватную учебную форму: сама школьная практика 

вызвала к жизни такой тип урока, как урок-коммуникация. Уроки-коммуникации или 

уроки развития речи и мышления, выстроенные по предлагаемой методике, задают схему 

восприятия любого школьного предмета, ведь на таких уроках закладываются способы 

работы с любой информацией. Упражнения данной системы имеют целью в первую 

очередь: создать речевую активность, которая естественным образом рождает мысль и 

требует ее реализации в речи. Это требует строго организованной учебной ситуации, в 

которой все участники (учитель и ученики): 

начинают с постановки цели и помнят о ней до конца беседы; 

придерживаются определенных правил обсуждения (не кричать, не перебивать, не 

болтать, не обижать); 

следят за оформлением своих высказываний; 

заканчивают сравнением полученного результата с поставленной в начале урока 

целью и восстановлением хода рассуждений, т.е. фиксацией способа получения 

результата. 
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Уроки-коммуникации в ГБОУ СОШ № 324, являются обязательным элементом 

учебных программ по русскому языку и литературе, а также программ факультативных 

курсов: «Уроки словесности», «Комплексный анализ текста», программы курса 

внеурочной деятельности: «Русская словесность». 

В рамках этих занятий, учащиеся получают возможность: 

думать много и свободно; 

говорить много, непринужденно, эмоционально; 

читать много, внимательно, по желанию; 

анализировать много текстов; 

осознавать, как эти тексты сделаны; 

писать много, свободно, эмоционально. 

В процессе анализа текста ученики: 

выделяют те языковые средства, которые участвуют в создании образов сюжета и 

композиционной линии текста; 

восстанавливают замысел автора, т.е.авторскую идею; 

создают собственные тексты при помощи осознанного выбора адекватных 

языковых средств. 

Анализ образцовых текстов, обсуждение языковых средств делает понятной для 

ученика причину изучения грамматики, фонетики, морфемики и других разделов 

предметной области: «Филология» - ведь именно они, эти разделы науки о языке, и 

наполняют «сундучок с инструментами», который всегда с нами в любой ситуации, 

которым всегда можно воспользоваться , чтобы объяснить свои мысли и понять чужие. 

Приобретя опыт анализа чужих образцовых текстов, ученики и сами начинают 

пользоваться их языковыми средствами, создавать свои собственные тексты. Практика 

показывает, что интенсивные занятия анализом текстов в 5-7 классах дают колоссальный 

качественный скачек в освоении именно грамматики и орфографии, а также в написании 

сочинений и изложений. 

Представляя собой систему, данные упражнения помогают ученикам «войти» в 

деятельность филолога и с большим удовольствием (быстро приобретенное умение всегда 

приносит радость) заниматься русским языком продуктивно. Упражнения распределены в 

соответствии с типом применяемых в них умственных операций на аналитические (работа 

над пониманием текста), аналитико-синтетические (тренировка умения распознать 

авторский стиль) и синтетические (развитие воображении и логики при создании 

собственных речевых произведений). Целью каждого из этих упражнений является 

отработка умений, связанных с конкретными лингвистическими понятиями, теми частями 

речи, которые изучаются по программе, и одновременно повторение и закрепление уже 

полученных знаний, умений и навыков. Конкретные виды работы с текстом по 

конкретным разделам языка в коммуникации разграничить трудно, однако практически 

каждое упражнение держит в поле зрения ученика такие направления, как: 

интонационно-синтаксическое (при чтении ученики тренируются в умении 

«переводить» знаки препинания в соответствии с их значением в интонационном 

оформлении, а при письме – наоборот: ориентируясь на интонацию, ставить знаки 

препинания; 

лексико-семантическое (при анализе и создании текста особое внимание 

обращается на синонимию, антонимию, омонимию и паронимию слов, словосочетаний и 

даже предложений); 

парадигматическое (анализируется функционирование словоформ, роль части речи, 

ее категориальное значение в тексте); 

синтагматическое (обсуждается построение фразы как законченной мысли и 

возможные варианты ее оформления, значение порядка слов и предложений, его частей); 
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стилистическое (обнаруживаются особенности текстопостроения, жанровые 

характеристики, композиция, язык персонажей, сюжетные линии при анализе и сочинении 

текста). 

Результаты данных упражнений позволяют интенсифицировать учебный процесс и 

повысить эффективность обучения в целом. Учитель-словесник может и должен 

упражнять умения своих учеников на текстах, которые изучаются ими на других уроках: 

это актуально для детей, так как объясняет необходимость изучать родной язык (рождает 

мотив) и облегчает им усвоение материала по другим предметам. Освоив предполагаемую 

методику работы по развитию речи и мышления, тексты упражнений в дальнейшем, 

учитель может находить самостоятельно в учебниках литературы, математики, химии, 

физики, географии, истории и других школьных дисциплин. 

1.Текстовые упражнения. 

Значительное место в обучении русскому языку занимают текстовые упражнения. 

По мнению известных педагогов, ученых – по сравнению с другими упражнениями они 

обладают существенным преимуществом. В них изучаемая языковая единица выступает в 

своей функциональной роли. Текст помогает полнее и точнее понять ее значение и 

назначение. Учащиеся имеют пред собой образец для развития собственной речи. 

Методика обучения русскому языку средствами субъективизации предлагает другие виды 

текстовых упражнений и определенные новации в их использовании на уроке. В 

соответствии с принципами данной методики во время работы с текстовыми 

упражнениями необходимо соблюдать ряд условий: 

тексты должны иметь воспитывающее-познавательный характер, что позволяет 

воздействовать на нравственно-этические качества личности школьника, 

совершенствовать его знания об окружающем мире и своим содержанием поддерживать 

интерес школьников к русскому языку. 

при работе с текстом необходимо и очень важно использовать специальные 

задания, которые призваны стимулировать мыслительную деятельность школьников, 

формировать их творческое воображение, образное мышление.; от текста к тексту задания 

меняются, постепенно усложняясь и каждый раз обеспечивая новый поворот мысли 

ученика. 

Работа с текстовыми упражнениями средствами субъективизации имеет ряд явных 

достоинств: расширяет масштабы творческой деятельности школьников на уроках, делает 

ее разноплановой, неординарной, универсальной. 

Этапы работы с тестовыми упражнениями в русле субъективизации: 

текст обычно не дается школьникам в готовом виде, поэтому на первом этапе 

происходит восстановление или составление текста; 

на втором этапе работы восстановленный или составленный текст записывается 

(полностью или частично). При этом что именно и как писать часто определяют 

школьники; 

на третьем этапе происходит проверка правильности выполнения задания, 

включающего вопросы по орфографии, синтаксису, фонетике, и другим разделам 

русского языка, обычно составленные в нетрадиционной форме. 

Задания к первому этапу чаще всего формулируют школьники. Это непростая, но 

очень полезная работа проводиться на основе анализа текстового материала, а также с 

помощью схем, таблиц или дополнительных условных обозначений. Такого рода 

аналитико-сопоставительная деятельность дает возможность учащимся глубже 

проникнуть в изучаемую на уроке тему. Четче и яснее увидеть то или иное языковое 

явление. Вместе с тем это помогает создавать внутреннюю установку, способствующую 

эффективному выполнению учащимися сформулированного ими задания. 

2.Восстановление текста разного типа по схемам. 
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Для данного вида упражнений используется прозаические и стихотворные тексты. 

Учитель записывает каждое предложение отдельно, предварительно поменяв их местами. 

Ниже помещаются схемы этих предложений. Порядок расположения схем должен 

соответствовать порядку предложений в тексте, который предстоит восстанавливать 

учащимся. Сначала используются схемы с одним поисковым ориентиром. 

3.Составлениетематической зарисовки. 

Учитель подбирает ряд стихотворных строк на определенную тему и предлагает 

школьникам соединить их по смыслу так, чтобы получилась зарисовка. Правильность 

соединения стихотворных строк проверяется по схеме. Зарисовку учащиеся составляют 

устно. Слушаются варианты их ответов. Правильный ответ определяется по схеме. Затем 

выполняются задания и вопросы к записанному тексту. 

  

4.Восстановление текста по таблице. 
Учитель записывает на доске предложения, заведомо нарушив их 

последовательность. Учащиеся восстанавливают текст, ориентируясь на указанные в 

таблице языковые единицы. 

Например, при изучении темы: «Отрицательные местоимения» школьникам 

предлагается следующая запись и таблица к ней. На основе таблицы и «рассыпанного» 

текста учащиеся формулируют задание. 

№ Разряды местоимений 

личн

ые 

неопределенные отрицательные 

1 1 - 2 

2 - - 1 

3 - 1 1 

5.Завершение каждой микротемы текста фразеологическим оборотом. 
Текст составляется учителем из небольших взаимосвязанных частей (микротем), 

каждая из которых должна заканчиваться подходящим по смыслу фразеологическим 

оборотом. Учащиеся находят фразеологические обороты с помощью материала для 

справок, дополняют ими микротемы. Ученики читают вслух и записывают 

дополнительный текст, называют все встретившиеся в нем обороты, находят в них общее 

смысловое значение. Далее выполняют задание учителя. 

6.Восстановление текста по изучаемой на уроке орфограмме. 

В упражнении этого вида основным ориентиром для восстановления текста служат 

слова с изучаемой орфограммой. Школьники, используя подсказки (слова с 

пропущенными буквами и схемы предложений), формулируют задание к упражнению. 

Примером может служить работа по теме: «Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ-». 

7.Восстановление второй части текста по аналогии с первой и по опорным 

словам и фразам. 

Задания такого рода имеют особенную творческую направленность. Школьники 

самостоятельно анализируя первую часть текста и сопоставив ее с заранее 

приготовленными учителем опорными фразами, составляют свой вариант второй 

части..Обычно упражнения этого вида выполняются в парах или группах. 

8.Восстановление текста по причинно-следственным связям между 

предложениями. 

Исходный текст состоит из нескольких смысловых частей. В каждой части 

предложения соединяются на основе причинно-следственных связи. Последовательность 

предложений внутри каждой части при записи на доске преднамеренно нарушаются. 

Задача учащихся: определить правильный порядок предложений в каждой части и 

восстановить исходный текст. 
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9.Восстановление текста на основе языковой интуиции, смысла и рифмы 

стихотворных строк. 

Записывая стихотворный текст, учитель пропускает слова, имеющие отношение к 

теме урока. Для усиления поисковой направленности используется несколько строф 

разных авторов и общая справка. 

10.Восстановление текста по смыслу и плану-схеме. 

Текст, который предлагается восстановить школьникам, представляет собой 

рассуждение. Его тезисы записываются учителем в виде схем, а доказательства – с 

помощью предложений. Последовательность частей, являющихся доказательствами, 

заведомо нарушается. Задача учащихся – соединить по плану-схеме и смыслу тезисы в 

доказательства. 

11.Составление текста, который нужно сократить и завершить. 

Для данного вида упражнения подбирается текст, состоящий из трех-, четырех- 

частей. Выполняя задание, учащиеся одну или несколько частей (кроме заключительной) 

передают в форме сжатого изложения, а концовку дописывают самостоятельно, учитывая 

смысл всех предыдущих частей и выражая свое отношение к содержанию текста. 

1.  

2.4.9. Система оценки планируемых результатов освоения программы 

формирования основ  смыслового чтения и работы с текстом 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно - и социально- значимых проблем; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты проверочных работ по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Для оценки метапредметных результатов: осознанного чтения (читательской 

грамотности – умений читать и понимать различные тексты; работать с информацией, 

представленной в различной форме; использовать полученную информацию для решения 

различных проблем), достигнутых в ходе освоения междисциплинарной программы 

формирования основ  смыслового чтения и работы с текстом» в ГБОУ СОШ № 324 

используются: 
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стандартизированные материалы для промежуточной аттестации 5 класс– 

внутренняя оценка; 

задания Всероссийских проверочных работ и региональных диагностических 

работ, направленные на определение уровня сформированности четырех блоков 

универсальных учебных действий УУД): личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться – внешняя оценка. 

 

 

2.5.  Программы отдельных учебных предметов  

(Приложение к ООП ООО) 

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов составлены в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897 

• Примерная программа по предмету или авторская программа к учебнику  

• Учебный план ГБОУ СОШ № 324 (обновляется ежегодно) 

Структура рабочей программы утверждена локальным актом образовательного 

учреждения и является единой для всех предметов. 

Рабочая программа отдельных учебных предметов составляется на уровень 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. 

  Учебно-тематический план является приложением к рабочей программе и 

составляется на текущий учебный год в соответствии с Учебным планом ОУ и годовым 

календарным учебным графиком. 

 Перечень рабочих программ основного общего образования 

· Рабочая программа по предмету «Русский язык»  

· Рабочая программа по предмету «Литература»  

· Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» (английский)  

· Рабочая программа по предмету «Математика»  

· Рабочая программа по предмету «Алгебра»  

· Рабочая программа по предмету «Геометрия»  

· Рабочая программа по предмету «Информатика»  

· Рабочая программа по предмету «История»  

· Рабочая программа по предмету «Обществознание»  

· Рабочая программа по предмету «Биология»  

· Рабочая программа по предмету «География»  

· Рабочая программа по предмету «Физика»  

· Рабочая программа по предмету «Химия»  

· Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  

· Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  

· Рабочая программа по предмету «Технология»  

· Рабочая программа по предмету «Музыка»  

· Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

· Рабочая программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры  

народов России» 
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2.6. Программа коррекционной работы 

 

2.6.1. Общие положения 

Программа коррекционной работы ГБОУ СОШ № 324 составлена в соответствии с 

требованиями  ФГОС ООО и направлена на:  

- создание системы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- коррекцию негрубых дезадаптивных проявлений, социальную адаптацию детей; 

- усвоение основных социально-бытовых навыков и умений. 

Программа  коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

-создание в ГБОУ СОШ № 324 специальных условий для воспитания и обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в социуме и в учреждениях образования. 

 

2.6.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы: 

-формирование социальных умений и навыков обучающихся второй ступени (10-15 

лет); 

- развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе; 

- коррекция физического и психического развития обучающихся при освоении;  

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

 образования. 

Задачи программы: 

 - развитие бытовых компетенций (правильное  питание, щадящий режим, 

полноценный сон, личная гигиена); 

- развитие эмоциональных компетенций (формирование понятий веры, надежды, 

любви, ориентации на успех); 

- развитие культурных компетенций (знакомство со справочниками, словарями, 

энциклопедиями, посещение выставок, библиотек, музеев); 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

- определение особых образовательных потребностей детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

- организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженными 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья (Коррекционная работа с дезадаптированными 

учащимися 5-х классов); 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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2.6.3. Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Преемственность (создание единого образовательного пространства при переходе 

от основного общего образования к основному общему образованию, обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования). 

— Соблюдение интересов ребёнка (проблема ребёнка  решается с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка). 

— Системность (единство диагностики, коррекции и развития, всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка). 

— Непрерывность (непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению). 

— Вариативность (создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии). 

— Рекомендательный характер оказания помощи (соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья).  

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя несколько взаимосвязанных направлений, раскрывающих её основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

 

Диагностическая работа включает: 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Медицинская диагностика 

Диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации 

(диагностика первичной 

адаптации обучающихся 5-

х классов) 

Определение уровня 

развития обучающегося с 

умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей. 

 

Карта наблюдения, 

социальный паспорт семьи 

подростка, акт изучения 

условий жизни семьи, 

изучение истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, наблюдение 

классного руководителя 

Психолого-педагогическая диагностика 

Комплексный сбор 

сведений о ребёнке  

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся 

в специализированной 

помощи 

Тест на определение 

школьной тревожности, 

анкетирование учителей 

Социально – педагогическая диагностика 

Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка  

Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации  

Акт обследования семьи 

Изучение развития 

эмоционально-волевой 

Получение объективной 

информации об 

Проектные методики 

«Несуществующее 
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сферы и личностных 

особенностей обучающихся 

организованности ребенка, 

умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам  

животное», тест-опросник 

Айзенка 

Изучение уровня 

социализации ребёнка с 

умеренно ограниченными 

возможностями здоровья  

Индивидуальный план 

работы, соответствующий 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Анкета старшеклассника, 

анкета удовлетворенности 

выбранным 

образовательным 

маршрутом 

 

Коррекционно-развивающая работа  

включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Психолого-педагогическая работа 

Выбор оптимальных для 

развития ребёнка 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

возможностями 

Составление 

индивидуального 

плана работы 

Программы «Адаптация 

пятиклассников», «Адаптация 

первоклассников»  

Обеспечение психологического 

и логопедического 

сопровождения детей 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Психологические и логопедические 

занятия, тренинги, беседы «Правила 

поведения в школе, на улице, дома», 

«Правила успешного общения» 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ 

Развитие навыков 

критического 

переосмысления 

информации, 

получаемой 

ребенком извне  

Профилактика употребления ПАВ в 

образовательной среде, беседы,  

педагогическая профилактика 

вредных привычек 

 

Консультативная работа  

включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Консультирование 

педагогических работников 

Рекомендации по основным 

направлениям работы с 

обучающимися, единые для 

всех участников 

образовательного процесса 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

Консультирование 

обучающихся по выявленным 

проблемам, оказание помощи 

Выбор обучающимися  

профессии, форм и места 

обучения в соответствии с 

профессиональными 

интересами 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 
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Консультирование родителей 

по вопросам выбора стратегии 

воспитания ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Выработка режима дня, 

организация детского 

досуга досуг, занятия спорт, 

выбор хобби 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

 

 

Информационно-просветительская работа 

 включает: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Повышение 

уровня 

компетентности 

 

Организация работы сайта школы, 

стенды,  лекции и беседы: «Осторожно: 

компьютерные игры», «Три ступеньки, 

ведущие вниз»,  «Моя безопасность на 

каникулах», «Правила дорожного 

движения для пешехода», «УК РФ: 

преступления и правонарушения 

несовершеннолетних», «Рациональное 

питание», «Мой здоровый образ жизни» 

и др.); печатные материалы (памятки, 

опросники); родительские собрания: 

«Как помочь адаптироваться 

пятикласснику?»; «Подростковый 

суицид – причины и пути решения 

проблемы»;  «Как помочь учащимся 

успешно пройти итоговые испытания?» 

«Как помочь старшеклассникам 

самоопределиться?» 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических работников 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

детей данной категории  

 

Повышение 

уровня 

компетентности 

 

Заседания методических объединений 

классных руководителей  «Развитие 

познавательной активности детей», 

«Общаться с ребенком как?», «Курение, 

алкоголизм, наркомания как 

социальные проблемы»,  

лектории для учителей: «Особенности 

переходного возраста»; ««Причины 

детской агрессивности», «Вовлечение 

несовершеннолетних в преступные 

деяния», «Неформальные молодежные 

объединения», «Движение – залог 

здоровья» 

 

2.6.4. Механизмы реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 
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• Предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения. 

• Предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, 

обеспечивающих повышение качества образовательного процесса. 

• Обеспечение возможности дистанционного обучения: образовательные ресурсы 

INTERNET. 

• Обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс 

инновационных технологий, распространение актуального педагогического опыта через 

подготовку методических рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание 

консультативной помощи и др. 

• Предоставление дополнительных  платных услуг по математике, обществознанию, 

русскому языку, английскому языку 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 ГБОУ СОШ № 324  успешно сотрудничает с медико-психолого-социальной 

службой района. 

В школе ведётся  целенаправленная  работа  по  созданию  условий  для  развития  

ребёнка  как  свободной, ответственной, творческой  личности  на  основе  гуманизации  

образования  и  воспитания, индивидуализации  учебно-воспитательного  процесса, 

вариативности программ, учебных  курсов, формирования  здорового  образа  жизни.   

Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена возможность 

активного участия в фестивалях, конкурсах, спортивных  соревнованиях наряду с 

другими детьми. 

 

2.6.5. Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения обучающихся. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, в интегрированном классе; по общей образовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной программе в случае 

домашнего обучения; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий); 

- специализированные условия (использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

-здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, социального педагога, учителя-

логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники ГБОУ СОШ № 324 имеют чёткое представление об 

особенностях психического и физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. В школе работает  социальный 

педагог, логопед, психолог, врач и медсестра. Взаимодействие между специалистами 

осуществляется в рамках педсоветов, методических объединений, совещаний. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для консультаций и занятий с социальным педагогом и педагогом-психологом 

активно используются ресурсы библиотеки, компьютерный класс, Интернет-ресурсы. 

Коррекционно-развивающая, консультативная работа логопеда осуществляется в 

кабинете логопеда. 

Информационное обеспечение 

Для реализации программы создана необходимая информационная образовательная 

среда, которая включает доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, к методическим пособиям и рекомендациям по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, 

аудио- и видеоматериалам. 

Социальный педагог  осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности, изучает психолого-медико-

педагогические особенности личности воспитанников и ее микросреды, условия жизни, 

выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении детей и своевременно оказывает им социальную помощь и под-

держку. 

В документах социально-педагогической службы сосредоточены сведения о каждом 

ребенке, состоящем на различных видах учета и контроля. Основная задача социального 

педагога – помочь подросткам в преодолении трудностей социализации, в выборе 

будущей специальности. 

Социальный педагог  проводит цикл бесед по охране прав ребенка, которые 

включают ознакомление с основными положениями «Конвенции о правах ребенка», с 

отдельными статьями Гражданского и Уголовного кодексов Российской Федерации, 

Кодекса о браке и семье; устраивают встречи-беседы с врачами-наркологами, 

сотрудниками полиции, сотрудниками церкви. Медицинская служба готовит беседы о 

проблемах курения, алкоголизма, наркомании, о соблюдении правил личной гигиены, 

санитарно-гигиенических норм. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся на данной ступени общего 

образования; 
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— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

 

 

  



 
 

213 
 

2.7.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.7.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

В ГБОУ СОШ №324 реализуется взаимодействие с различными социальными 

партнерами, эффективное взаимодействие с которыми позволяет использовать потенциал 

воспитательной деятельности в полной мере. Партнерами школы являются следующие 

организации городского сообщества: ГБОУ ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга, 

ДДТ «На реке Сестре», кинотеатр «Курортный», СПб ГБУ ПМЦ «Восход», ЦППМСП 

Курортного района, центральная библиотека им. М.М. Зощенко, СПб ГЭТУ «ЛЭТИ», 

ГБНОУ «Академия Цифровых технологий», Дом культуры и творчества Курортного 

района и др.  

В 10 – 11 классах реализуется профильное обучение с углубленным изучением 

математики, физики, информатики на основе договорного сотрудничества с ЛЭТИ. Также 

в школе открыты предпрофильные классы в рамках договора с Академией цифровых 

технологий о сетевой форме реализации образовательных программ. 

Во внеурочное время на базе школы осуществляется дополнительное образование 

детей, в котором для учащихся реализуются занятия по шахматам, волейболу, баскетболу, 

мини-футболу, кукольный театр, Лего-Wedo, ИЗО. 

Процесс воспитания в ГБОУ СОШ № 324 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов, обучающихся и их семей: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и индивидуальный характер воспитания как 

условия его эффективности. 

В ГБОУ СОШ № 324 сложились следующие традиции: 

- реализация ключевых общешкольных дел в воспитательном процессе; 

- важной чертой совместной деятельности педагогов, обучающихся и их семей 

является коллективное планирование, коллективная организация и коллективный анализ 

деятельности; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую в разрешении конфликтов функции. 

2.7.2 ЦЕЛЬ И ПРИОРИТЕТЫ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

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

культура, здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания в ГБОУ СОШ 

№324 Курортного района Санкт-Петербурга – всецелое развитие личности обучающихся, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел), 

4) в формировании целостной и открытой системы, направленной на оказание 

помощи личности учащегося в выборе будущей профессии, предоставления обучающимся 

возможности проектировать индивидуальные образовательные и профессиональные 

маршрутов с учетом личностных интересов, образовательных запросов и потребностей 

рынка труда. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых и ценностных отношений школьников: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  
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- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее; 

- к пониманию своих индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей; 

- к будущей профессиональной деятельности. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.  

 

2.7.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль 3.1. «Ключевые общешкольные дела» 

Задача: Реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе. 

Для решения поставленной задачи ГБОУ СОШ № 324 применяет следующие формы 

работы в данном направлении: 

Внешний уровень: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел благотворительной, экологической и 

патриотической направленности, ориентированные на преобразование окружающего 

школу сообщества (сбор макулатуры с целью последующего использования вырученных 

средств для помощи приюту животных и детскому дому, посадка саженцев деревьев, 

помощь ветеранам ВОВ, «Крышечки ДоброТы»). 

 проведение для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, благотворительные ярмарки, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих (ежегодная 
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благотворительная ярмарка «Огонек добра»); 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

 формирование и развитие детских инициативных групп; 

 церемонии награждения (по итогам года) учащихся и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, что 

 поощрение социальной активности, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства взаимодоверия 

и взаимоуважения. 

На уровне классов:  

 формирование актива класса; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

  поощрение детей грамотами и благодарственными письмами за активное участие 

в жизни класса и школы. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение обучающихся в ключевые дела школы на основе их индивидуальных 

особенностей, распределяя между ними всевозможные роли (организатор, сценарист, 

постановщик, исполнитель, ведущий, декоратор, звукорежиссер, ответственный за 

костюмы и оборудование, ответственный за приглашение и встречу гостей; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль 3.2. «Классное руководство» 

Задача: Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы. 

 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; выработка 

совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе; проведение профилактических бесед 

на предмет соблюдения норм и правил, принятых в обществе. 

 развитие личности ребенка посредством совместной деятельности 

(познавательной, исследовательской, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 
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творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, 

стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие 

сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

проблемные, направленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой 

класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 проведение мастер-классов, игр и тренингов на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей и других 

праздников, включающие в себя подготовленные воспитанниками поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

- клуб старшеклассников «За или против». В начале заседания озвучивается 

проблема по одной из тем, проходит первичное голосование. Подсчитываются голоса «за» 

и «против». Затем проходит обсуждение темы и повторное голосование. Сравниваются 

два голосования, делается вывод, какая из сторон была убедительнее. На заседаниях клуба 

старшеклассники обсуждают социальные, общественно значимые проблемы (Служба в 

армии «За» или «Против»; Гендерное обучение «За» и «Против» и др.), ищут пути их 

решения, развивают коммуникативные компетенции; 

- одна из современных образовательных технологий является технология 

проведения дебатов. Игра в дебаты представляет собой спор на заданную тему по 

определенным правилам. Срок подготовки к игре на заданную тему составляет 2 недели – 

месяц. Каждая команда готовит 2 пакета: пакет команды утверждения и пакет команды 

отрицания. За 15 минут до начала игры проводится жеребьевка, которая определяет, какая 

команда будет стороной, утверждающей и доказывающей тезис, установленный в 

качестве темы дебатов (команда утверждения). Другая команда должна этот тезис 

отрицать и опровергать (команда отрицания). Каждая игра состоит из поочередного 

выступления 3-х спикеров каждой команды. После каждого выступления команды 

команда - соперница получает возможность задать вопросы. После третьего выступления 

вопросы командам не задаются. Три основных лидера в каждой команде являются 

спикерами, они выражают общую линию команды. Остальные 2 члена команды могут 

участвовать в совещании команды при ответах на вопросы. Победителем в игре 

объявляется команда, получившая в итоге наибольшее число очков; 
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- «Девичник» («Мальчишник»). Это форма, которая позволяет классному 

руководителю за чашкой чая под звуки легкой музыки узнать много интересного о 

каждом ребенке, об интересах своих воспитанников, симпатиях; 

- классный час по теме «Выбор профессии» 

Актуальность темы обусловлена тем, что многим учащимся уже в скором времени 

предстоит выбор профессии. Общераспространенной является ситуация, когда ученики, 

заканчивая 11 класс, не представляют, чем они хотят заниматься в жизни и в какие 

учебные заведения хотят поступать. Целью данного урока является не просто знакомство 

учащихся 14 лет с миром профессий, а представление им структурного подхода к выбору 

своего рода деятельности. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях: играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений; 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа с воспитанниками, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями), с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся (законными представителями): 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  
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 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Задача: Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности. 

Процесс воспитания во внеурочной деятельности осуществляется через:  

- вовлечение школьников в деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимой работе; 

- формирование кружков и секций, которые могли бы объединять детей и педагогов 

в общей деятельности, позволяющей создать взаимные позитивные эмоции и 

доверительные отношения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих направлений и курсов, которые ежегодно 

корректируются в соответствии с запросами родителей и обучающихся: 

 

Направление Наименование программы Классы 

Общекультурное История и культура Санкт-Петербурга 5 – 9 

Общеинтеллектуальное Учись учиться 2 – 9 

Занимательная математика 
7 – 8 

(предпрофиль) 

Занимательная физика 
7 – 8 

(предпрофиль 

3D-моделирование. 
7 – 8 

(предпрофиль 

Цифровая электроника 7 – 8 
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(предпрофиль 

Программирование микроконтроллеров 
7 – 8 

(предпрофиль 

Проектная деятельность 
7 – 8 

(предпрофиль 

Обществознание: ключевые понятия и 

трудные вопросы 

9 

Основы программирования 9 

Социальное Юные инспекторы дорожного движения 3 – 6 

 

Модуль 3.4. «Школьный урок» 

Задача: Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 специально разработанные занятия-уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, 

к природе, к родному городу;  

 интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на 

сотрудничество с учителями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие 

умения совершать правильный выбор; 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных мероприятий (олимпиады, занимательные уроки, урок-

деловая игра, урок-путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», викторины, 

литературная композиция, выставка газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 
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элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (брейн-ринга, 

геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-

состязание); дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и 

возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; 

групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой 

каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада 

каждого в общий результат; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного 

дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей. 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-

практических конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях выше 

школьного уровня,  авторские проекты, изобретения, получившие общественное 

одобрение,  успешное прохождение социальной и профессиональной практики). 

В ГБОУ СОШ № 324 стали традиционными тематические и он-лайн уроки 

различной направленности: 

 Уроки, проводимые для учащихся технологических классов на базе Академии 

цифровых технологий и учащихся профильных старших классов в ЛЭТИ; 
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 Уроки гражданственности и патриотизма: День начала блокады, День прорыва и 

снятия блокады, День Победы – данные уроки проводятся с приглашением ветеранов 

Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда; День народного 

единства, День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 Уроки, направленные на правовое воспитание обучающихся: День прав 

человека; День Конституции. 

 Проектория – профориентационная работа с учащимися, расширение их 

кругозора. 

 Урок цифры – углубление знаний учащихся в цифровой сфере. 

 

Модуль 3.5. «Самоуправление» 

Задача: Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через реализацию школьным активом следующих направлений деятельности: 

личностное развитие, гражданская активность, венно-патриотическое, медийное; 

 через инициацию и организацию значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов, праздников, акций);  

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой школьных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных инициативных групп, отвечающих за различные 

направления работы класса (спортивная, творческая, административная, хозяйственная); 

 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутри классных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя ответственность, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями, контролем посещаемостью, организацией школьных и классных 

мероприятий. 

С помощью членов Совета старшеклассников ежегодно проводятся следующие 

мероприятия: 

1. День самоуправления, в ходе которого учащиеся старших классов выступили в 

роли дублеров учителей-предметников и администрации школы; 

2. Новогодний вечер для старшеклассников; 
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3. Мистер и мисс школы (в рамках данного праздничного фестиваля пары от класса 

показали свои творческие способности); 

4. Выпускной вечер в 11-х классах 

 

Модуль 3.6. «Детские общественные объединения» 

 Задача: Поддержка деятельности функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций 

 

На базе ГБОУ СОШ № 324 работает: 

- Совет старшеклассников 

- первичное отделение РДШ 

- детское общественное объединение гражданско-патриотической направленности 

«Связь поколений». 

Деятельность в данных объединениях осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (дизайн иерархической структур, выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. В школе к 

таким мероприятиям относятся: участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории (уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб); поздравление 

ветеранов ВОВ. 

 формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

  

Модуль 3.7. «Профориентация» 

 Задача: Организовывать профориентационную работу со школьниками. 
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Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, кейс-чемпионатах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

 организация предпрофильного (7 – 9 классы) и профильного (10 – 11 классы) 

обучения на основе реализации сетевого социального партнерства с другими 

образовательными субъектами; 

 уроки «Проектория» – профориентационная работа с учащимися, расширение их 

кругозора; 

 «Урок цифры» – углубление знаний учащихся в цифровой сфере. 

В рамках профориентационной деятельности в ГБОУ СОШ № 324 функционируют 

профильные классы. Профильные классы формируются на основе запросов участников 

образовательных отношений (анкетирования учащихся, родителей, педагогов). Их 

целью является повышение уровня учебной подготовки, активности и личного развития 

учащихся, а также подготовка их к поступлению в ВУЗ и вовлечение в научную 

деятельность, путем организации проектно-ориентированной работы школьников. 

Профильное обучение реализуется совместно с СПб ГЭТУ «ЛЭТИ», «Академия 

цифровых технологий». 

Модуль 3.8. «Организация предметно-эстетической среды» 

Задача: Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 
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Воспитывающее влияние на ребенка в ГБОУ СОШ № 324 осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.); 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с воспитуемыми, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль 3.9. «Работа с родителями» 

Задача: Организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 

Работа с родителями (законными представителями) школьников в ГБОУ СОШ № 

324 осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

Коллективный уровень: 

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия или получать удаленную консультацию от представителей школы 

для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

Индивидуальный уровнь: 

 работа административно-педагогического коллектива по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 
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 участие родителей в педагогических консилиумах и профилактических беседах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

2.7.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

школы) внешних экспертов. 

Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основные направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  
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Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. Планирование 

воспитательной работы на уровне классов осуществляется посредством составления 

календарного плана классного руководителя.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Показатель качества результатов воспитания, социализации и саморазвития 

школьников: положительная динамика уровня воспитанности и образовательных 

результатов учащихся по итогам независимых оценочных процедур, стабильные 

результаты ЕГЭ, ОГЭ; высокий уровень мотивации учащихся к участию в научно-

практических конференциях, многопрофильных олимпиадах, творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях, волонтерской деятельности; низкий процент заболеваемости 

и пропусков занятий; отсутствие случаев преступлений среди несовершеннолетних; 

низкий процент травматизма. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся, их 

семей и школы. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся, их семей и школы.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся, их семей и школы в ГБОУ СОШ № 

324 являются беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством выступления учащихся на конкурсах городского и регионального 

уровнях; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
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- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий;  

- качеством профориентационной деятельности школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, план корректировочных действий по решению проблемных зон и проект 

направленных на это управленческих решений 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

  

Иные проблемы, выявленные в результате анализа, решаются посредством 

реализации плана мероприятий программы воспитания, за счет совершенствования 

качества деятельности школы. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

1.2. Учебный план ГБОУ СОШ  №324, реализующий основную 

общеобразовательную  программу основного общего образования, формируется в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

основного общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 распоряжениями Комитета по образованию;  

 Уставом ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы 

общеобразовательной организации, разрабатываемой в соответствии с ФГОС и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ.  

Учебный план устанавливает следующие сроки освоения образовательных 

программ: 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

1.4.  Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы: 

- на уровне основного общего и основного общего образования  - по четвертям; 

- на  уровне среднего общего образования – по полугодиям. 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени 

освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего 

образования (по уровням общего образования) за учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана.  
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Перечень предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, определяется ежегодно 

решением педагогического совета.  Форма проведения определяется в соответствии 

рабочими программами и календарно-тематическим планированием,  выносится на 

рассмотрение педагогического совета с последующим утверждением приказом 

руководителя ОУ.  

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– собеседования; 

– тестирования; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

– защиты реферата; 

– иных формах, определяемых образовательными программами ОУ и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 

1 раз в год в мае, в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) и (или) образовательной программы предыдущего уровня.  

Промежуточная аттестация обучающихся в ОУ проводится: 

– в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ОУ; 

– аттестационной комиссией, в количестве не менее 2 человек, включающей 

представителя администрации ОУ, учителя – предметника данного класса; 

– по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в установленном 

порядке и утвержденными приказом руководителя с соблюдением режима 

конфиденциальности; 

1.5. Учебный год начинается 01 сентября, последний день учебных занятий – 25 

мая. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в IX классах); 

Режим работы смешанный: обучение в V-VII классах осуществляется по 

пятидневной учебной неделе, в VIII – IX классах – по шестидневной (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул, 

а также 

дополнительные каникулы для первоклассников. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся V-VII классов – не более 7 уроков; 

- для обучающихся VIII-IX классов – не более 8 уроков. 

     Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классах – 2 ч., в 

VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX классах – 3,5 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- проведение учебных занятий по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 
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1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой школы осуществляется деление классов на подгруппы при 

проведении учебных занятий по предметам: «Иностранный язык» (английский) 

«Технология», «Информатика», при наполняемости классов 25 и более человек. 

При проведении занятий по учебному предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»  при выборе родителями (законными представителями) 

обучающихся двух и более модулей создаются смешанные группы из двух классов. 

В II-XI классах изучается один  иностранный язык (английский), в рамках 

внеурочной деятельности в V классе вводится второй иностранный язык (немецкий). 

1.7. При реализации общеобразовательных программ для использования 

выбираются: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

 

1.8. Количество учебных занятий за 5 лет составляет не  менее 5100 часов и более 

5338 часов.  

 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 и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) 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. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

школой через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Расписание уроков составляется отдельно для 

уроков и внеурочных занятий. 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

3.2. План внеурочной деятельности обучающихся V-IX классов 

 (Приложение к ООП ООО) 

 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

школой через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Расписание уроков составляется отдельно для 

уроков и внеурочных занятий. 

 Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

 

Направления Классы Всего 

5 6 7 8 9 

Духовно-нравственное  1 1 1 1 4 

Общекультурное 1 1 1 1 2 6 

Общеинтеллектуальное 3 1 1 1 2 8 

Социальное 1     1 

ИТОГО: 5 3 3 3 5 19 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  

(до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

В рамках:  

- духовно-нравственного направления реализуется курс ОДНКНР (6-9 классы); 

- общекультурного направления - реализуются курсы «История и культура Санкт-

Петербурга» (6-9 классы), «Смысловое чтение» (8-9 классы); 

- общеинтеллектуального направления – реализуются курсы «Умники и умницы» (5-7 

классы), «Немецкий язык. Страноведение.» (5класс),  «Математика для каждого» (9-ые 

классы), «Секреты орфографии» (9-ые классы), «Обществознание: ключевые понятия и 

трудные вопросы» (9-ые классы), «Основы программирования» (9-ые классы); 

-  социального – реализуется курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-ые 

классы). 

При формировании  содержания  занятий в рамках внеурочной деятельности  

учитываются пожелания обучающихся и их родителей (законных представителей), 

причем сами  занятия реализуются через  различные формы, отличные от урочной 

системы обучения: экскурсии, посещение театров, обучающие музейные программы, 

школьные спортивные клубы и секции,  научно-практические конференции, школьные 

научные поисковые и научные исследования, проектную деятельность, общественно 

полезные практики, военно-патриотические мероприятия, благотворительные акции и т.д. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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3.3. Годовой календарный учебный график 

 (Приложение к ООП НОО) 

 

Годовой календарный учебный график ежегодно регламентируется: 

-  распоряжением Комитета по образованию 

- приказом директора о режиме работы школы   

- Расписаниями: 

 Расписание уроков, ГПД 

 Расписание внеурочной деятельности 

 Расписание занятий ОДОД 

 Расписание платных образовательных услуг 

Графиками работы специалистов 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

 основного общего образования 

                                       

                                                Общие положения 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного(интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений в основном общем 

образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит 

описание кадровых, финансовых, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений. 
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2.4.1. Кадровые условия реализации программы 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям 

к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Педагогические сотрудники школы имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-

методической деятельностью.  

В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-

предметники, психологи и логопеды от ЦППМСП, воспитатели ГПД, логопед, 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования, социальный педагог. 

В ГБОУ СОШ № 324 по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования работают 24  педагога. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования: 

Обеспеченность педагогическими кадрами  - 100%. 

Имеют высшее образование - 24 (100%) 

Молодые специалисты – 1 

  

Уровень квалификации педагогических кадров ОУ 

Количественный 

состав работников 
Квалификационный категории Доля 

аттестованных 

педагогов 
Высшая Первая Вторая 

24 12чел. 5 чел. 1 чел. 78% 

Педагогический стаж:  

• До 3 лет – 3 (12,5%) 

• От 3 лет до 10 лет – 3(12,5%) 

• От 10 лет до 20 лет - 4 (16,7%) 

• Более 20 лет - 14 (58,3%) 

Педагогические работники ОУ, имеющие отраслевые награды  федерального уровня 

№ 

п/п 
Вид награды Количество 

награжденных 
1 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»        8 

2 Нагрудный знак «За заслуги в развитии физической культуры и 

спорта Санкт-Петербурга» 

 

1 

 

Повышение квалификации педагогических кадров по направлениям: 

Реализация ФГОС в основной  школе 

• Оказание первой помощи 

• В области использования информационных технологий 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками /по 

договору о сотрудничестве с поликлиникой/, работниками пищеблока /по договору/, 

вспомогательным персоналом /библиотекарь, социальный педагог, педагог-психолог и 

логопед - по договору о сетевом взаимодействии, инженер. 

 

№/п Специалисты Функции Кол-во специалистов 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

11 
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образовательного процесса 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

/в рамках договора о 

сотрудничестве с 

ЦППМСП/ 

3. логопед Обеспечивает коррекцию общего и 

речевого развития обучающихся- 

логопатов, направленную на 

формирование навыков 

коммуникативного общения, 

необходимых для самостоятельной 

учебной деятельности 

1 

/в рамках договора о 

сотрудничестве с 

ЦППМСП/ 

4. педагог- 

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных 

видов деятельности младших 

школьников во внеурочное время 

1ст 

5. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

выдачу книг в библиотеке, 

организацию выставок, участвует в 

процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся 

путем обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке информации 

1 

6. педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию ООП НОО 

во внеучебное время 

4 

8. административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

5 

9. медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование системы 

мониторинга здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

/в рамках договора о 

сотрудничестве с 

поликлиникой/ 

10. информационно 

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая 

ремонт техники, системное 

администрирование, поддержание 

сайта школы и пр.) 

1 ст. 

 

2.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 



 
 

236 
 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития,саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

Содержательные характеристики образовательной среды школы, на наш взгляд, 

определяются теми внутренними задачами, которые школа ставит перед собой. И 

именно набором и иерархией этих задач определяются внешние (доступные 

наблюдению и фиксации) характеристики образовательной среды. 

К ним можно отнести: 

-  критерии: содержательные (уровень и качество культурного 

содержания); 

- процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

- результативные (развивающий эффект). 

Учитывая представленные выше подходы, образовательная среда школы рассматривается 

нами, как целостная качественная характеристика внутренней жизни школы, которая: 

определяется теми конкретными задачами, которые школа ставит и решает в своей 

деятельности; 

проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (к 

средствам относятся выбираемые школой учебные программы, организация работы на 

уроках, тип взаимодействия педагогов с учащимися, качество оценок, стиль 

неформальных отношений между детьми, организация внеучебной школьной 

жизниматериально-техническое оснащение школы, оформление классов и коридоров и 

т.п.); 

содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень 

притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), 

(компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), 

интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь. 

Очевидно, что образовательную среду школы как целостную качественную 

характеристику нельзя оценить чисто количественными показателями, поэтому 

нам представляется наиболее адекватной задача качественного описания особенностей 

образовательной среды конкретной школы. 

Образовательная среда школы должна исследоваться, а результаты этих 

исследований должны доводиться до всех заинтересованных лиц и учреждений. 

Во-первых, это может помочь школе осознать свои реальные внутренние цели и 

задачи, оценить адекватность используемых ею средств и, в случае необходимости, 

наметить пути коррекции. 

Во-вторых, полученная о школе информация может помочь детям и родителям в 

выборе школы, наиболее соответствующей психологическим особенностям каждого 

ребёнка, а также их представлениям о планируемых результатах на выходе из школы. 

Мы исходим из того, что образовательная среда школы обеспечивает 

планомерное создание условий для относительно целенаправленного развития и 

духовноценностной ориентации человека во взаимодействии индивидуальных, 

групповых и социальных субъектов. 

В организованном учителем взаимодействии, в деятельности ребенка, которой 

руководит педагог, и осуществляется его развитие. 

Организация взаимодействия, включение ученика в разнообразные виды 
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деятельности, в общение осуществляются в процессе педагогического руководства и 

целенаправленных воздействий в соответствии с той целью, которая была 

сформирована учителем. Педагогические факты и явления, возникающие в 

практической педагогической деятельности, и являются объектом педагогического 

научного исследования. 

Создание условий для развития учащихся в образовательной среде школы требует 

использования адекватных её цели и задачам технологий обучения и воспитания 

школьников, которые в полной мере могут быть реализованы только теми 

педагогическими коллективами, которые готовы создавать условия такой деятельности. 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной 

среды, адекватной целям и задачам Образовательной программы основного 

общего образования содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного 

условия реализации идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по повышению педагогической компетентности 

(возможности, для профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников). 

Предложения по повышению педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности (результаты нашей работы в рамках реализации 

школьной программы по сохранению преемственных связей между различными 

ступенями образования) 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с ФГОС обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и основного общего образования; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; 

•  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

•  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

• диверсификацию уровне психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
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2.4.3. Финансовые условия реализации программы. 

 Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании школы используется региональный 

нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации программы в расчёте на одного обучающегося. Широко используется как 

бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства. Большое внимание уделяется 

привлечению внебюджетных средств для поощрения педагогических кадров, повышения 

квалификации и укрепления материальной базы. Необходимое дополнительное 

финансирование для ресурсного обеспечения данной образовательной программы 

учитывается при формировании бюджета на текущий год.  

Распределение расходования средств:  

приобретение лабораторного оборудования — 20%;  

приобретение программного и методического обеспечения — 10%; модернизация 

материально-технической учебной базы — 5%;  

повышение квалификации и переподготовка педагогических работников — 5%. 

Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации 

основной образовательной программы.  

 

3.4.4. Материально-технические и информационные условия реализации 

программы.  

 

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  В области 

материально-технического обеспечения образовательного процесса в прогимназии 

оборудовано: 2 кабинета английского языка, 2 кабинета информатики, мобильный класс 

на 15 человек, кукольный театр, спортивный зал, кабинет диагностики по системе 

«Здоровый школьник», современно оснащённый медицинский кабинет, установлена 

защита окон, закуплена новая ученическая, обновлена и дополнена медиа- и 

видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено 

программно-информационное обеспечение, оборудован актовый зал, игровые комнаты 

для каждого класса начальной школы, логопедический кабинет. Имеется выделенная 

интернет-линия, разработан собственный сайт.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Практически в каждом кабинете имеется интерактивная доска (или установка 

Mimio), компьютер, проектор. Около 70% предметных кабинетов подключено к 

локальной сети и сети Интернет. На учительских компьютерах установлено лицензионное 

программное обеспечение (операционные системы Windows XP, Windows Vista, Windows 

7, пакет офисных программ MS Office, учебное программное обеспечение). Медиатека 

школы насчитывает более 500 лицензионных дисков. 

Материально-техническая база 

Показатель 
Кол-во, 

шт 

Общее число компьютеров, включая персональные компьютеры, сервера, 

портативные компьютеры и терминалы (тонкие клиенты) 
99 

Число портативных компьютеров (ноутбуки, планшеты, нетбуки) 33 

Количество мультимедиа проекторов 25 
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Количество интерактивных досок 25 

Количество принтеров 10 

Количество сканеров 2 

Количество многофункциональных устройств (МФУ) 3 

Число компьютеров, подключенных к ЛВС 51 

  Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и

 графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

• лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), 

определение местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

• создания материальны объектов, в том числе произведений искусства; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

•  проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

•  размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 
•  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха 

и питания. 

• Созданы условия для лиц с ОВЗ 

3.4.5. Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий при реализации основной образовательной программы 

основной школы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая 
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система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

 

Информационно-образовательная среда ГБОУ СОШ № 324 включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении

 учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов; 
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• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству РФ, оно обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников 

ее использующих и поддерживающих. 

Перечень мультимедийного оборудования 

Наименование Кол-во, шт 

 Документ-камера Smart (2012)  5 

 Жидкокристаллическая (LCD) панель  1 

 Интерактивная доска (2008)  3 

 Интерактивная доска  1 

 Интерактивная доска Hitachi  1 

 Интерактивная доска Smart (2009)  4 

 Интерактивная доска Smart (2012)  5 

 Интерактивная доска ТСО (2008)  1 

 Интерактивная приставка на экран Mimio (2008)  1 

 Интерактивная приставка на экран Mimio (2010)  15 

 Мультимедиа проектор EPSON (2012)  9 

 Мультимедиа проектор переносной  1 

 Мультимедиа проектор переносной EPSON (2008)  5 

 Мультимедиа проектор переносной Hitachi (2010)  13 

 Мультимедиа проектор стационарный Hitachi (2009)  6 

 Мультимедиа проектор стационарный ТСО  1 

 Камера для видеоконференцсвязи (2010)  1 

 Комплект для конструирования и моделирования  1 

 Мобильный комплекс для проведения естественно-научных 

исследований 
 15 
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3.4.6.Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

• параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

• параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Образовательное учреждение также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека и медиатека образовательного учреждения укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования в соответствие с 
требованиями Стандарта. 

Школьная библиотека включает в себя около 15.000 экземпляров книг.  

Содержание: произведения русской и зарубежной классики, специальные сборники 

детской литературы. Её фонд включает в себя также и научно-популярную литературу для 

детей. Все книги, начиная с 2000 года, заносятся в базу данных "Библиограф". В 

настоящее время она содержит более 2000 записей. С 2018 года библиотека подключена к 

НЭБ (Национальная электронная библиотека) 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями в соответствии с ФГОС 

составляет 100% 

 Школьная библиотека оборудована компьютером и двумя ноутбуками. Ведется 

электронная база данных библиограф. 
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В библиотеке расположена и медиатека, включающая в себя более 500 

наименований. Это учебные диски по различным предметам, энциклопедии, 

сетевое программное обеспечение. Все электронные учебные пособия внесены в 

аннотированный каталог медиатеки, который помогает учителям и ученикам быстрее 

найти нужный диск.  

Доступ в Интернет осуществляется по защищённым каналам передачи данных с 

использованием государственного провайдера доступа в Интернет. Безопасность 

осуществляется программно-аппаратными средствами, а именно файрволлами. Также 

защиты информации обеспечивается использованием протокола шифрованной передачи 

данных SSL/TLS. 

 

3.4.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях и механизмы 
достижения целевых ориентиров в системе условий в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего 
образования образовательного учреждения 

№ Условия реализации 

ООП ООО 

Необходимые изменения Механизмы достижения 

1. Кадровые условия - поддержание постоянного 

квалифицированного 

кадрового состава, 

- повышение квалификации 

специалистов 

-система стимулирования 

творчески работающих 

педагогов, 

- программа «Кадровой 

политики ОУ» 

- система повышения 

квалификации педагогов 

через прохождение курсов, 

семинары, лекции, круглые 

столы, работу творческих 

групп, участие в 

профессиональных 

конкурсах, педагогические 

советы, открытые уроки, 

взаимопосещение, работу 

школьного методического 

объединения и проч. 
2. Психолого- 

педагогические 

условия 

- совершенствование 

дидактической 

преемственности между 

различными ступенями 

образования, 

- разработка, апробация и 

внедрение новых программ 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

- создание творческих групп 

педагогов по разработке и 

внедрению новых программ 

внеурочной деятельности 
3. Финансовые 

условия 

- предоставление платных 

дополнительных 

образовательных и иных 

предусмотренных уставом 

образовательного учреждения 

услуг 

-мониторинг потребностей 

участников 

образовательного процесса 

4. Материально - приведение материально- - составление ежегодного 
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технические 

условия 
технической базы учреждения 

в соответствие с 

требованиями ФГОС 

плана по улучшению 

материально-технической 

базы учреждения 
5. Учебно 

методическое 

обеспечение 

- пополнение учебно-

методической базы 

учреждения новыми 

пособиями и оборудованием 

- мониторинг потребностей 

педагогического коллектива 

в оснащении наглядными 

пособиями и оборудованием 
6. Информационное 

обеспечение 
-приведение информационно-

методических условий 

реализации ООП в 

соответствие с требованиями 

Стандарта 

- составление 

перспективного плана по 

оснащению школы 

необходимыми средствами 

информатизации 
7. Правовое 

обеспечение 
-разработка системы 

соответствующих локальных 

актов учреждения по 

реализации ФГОС 

- создание рабочей группы 
/Совета/ по работе ОУ в 
рамках ФГОС 
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Сетевой график /дорожная карта/ по формированию условий реализации ООП ООО 

 

 

необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное - 

обеспечение ФГОС 
1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

Апрель - август 

/ежегодная 

редакция/ 

2. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

август 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

сентябрь 

4. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

август 

5. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования 

май 

6. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

Июнь-август 

7. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы 

Август 

Июнь 

Июнь-август 

Июнь 
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II. Финансовое 

обеспечение 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

Май-июнь  
 
 
 
Май – июнь 
 
 
 
 Август 

III. Организационное 

обеспечение 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур учреждения по подготовке и введению 

ФГОС общего образования 

Май -июнь 

2. Разработка модели организации образовательного 
процесса 

Июнь 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
учреждения общего образования и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

Май 

 4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Май 

 5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Май 

сентябрь  Составление расписания 

Корректировка индивидуальной траектории 
Август - 

сентябрь IV. Кадровое 

обеспечение 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

Май 

 2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с ФГОС 

Июнь 

 3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования 

Июнь 

V. Информационное 

обеспечение ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС основного общего 

образования 

постоянно 

 2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

Май 

 3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной 

программы основного общего образования 

Май 

 4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

Сентябрь 

декабрь  5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

Декабрь 

 6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

Июль-август 

 — по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

 — - по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы обучающихся;  - по использованию интерактивных технологий 

VI. 

Материальнотехниче

ское обеспечение 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

май 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

Июль -август 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС: 
Июль - август 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

Июль 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды требованиям 

ФГОС 

Июнь 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

Июнь 
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3.4.8. Модель контроля состояния системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

3. Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

2 
IV. Материально-технические условия Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеются в 
наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

школы 

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

 

1.2. Лекционные аудитории  

1.3. Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

 

 1.4. Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности помещения /лаборатории и мастерские/ 

 

2. Компоненты 

оснащения 

учебного 

2.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

 

2.2. Учебно-методические материалы: 

2.2.1. УМК по предметам начальной школы 

 

Объект контроля Критерии 
оценивания, 
измерители, 
показатели 

I. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

 

2. Исполнение плана графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

 

3. Реализация плана научно-методической работы /внутришкольного повышения 

квалификации/ с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

 

II. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС 

 

2. Наличие модели организации образовательного процесса  

3. Качество реализации моделей взаимодействия учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

 

4. Качество реализации системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

 

5. Привлечение органов государственно-общественного управления 

образовательным учреждением к проектированию ООП НОО 

 

III. Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а так же механизма их формирования 

 

2. Наличие локальных актов /внесение изменений в них/, регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 
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/предметного/ 

кабинета 

школы 

2.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предметам начальной школы 

 

2.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 
предметов 

 

2.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

 

2.2.5. Учебно-практическое оборудование  
2.2.6. Мебель  

3. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

школы 

3.1. Нормативные документы федерального, регионального 

и муниципального уровней, локальные акты ОУ 

 

3.2. Документация ОУ  

3.3. Комплекты диагностических материалов  

3.4. Базы данных  

3.5. Материально-техническое оснащение  

V. Информационно-методические условия 

 
1. Качество информационных материалов о введении ФГОС, размещённых на сайте 

2. Качество информирования родительской общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на новые стандарты ______________________  

3. Учёт общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП НОО _________________________________  

4. Качество деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по 

вопросам введения ФГОС ___________________________________________  

5. Качество публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС __  

6. Наличие рекомендаций для педагогических работников: 

• по организации внеурочной деятельности обучающихся, 

• по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, 

• по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся. 
 

 

В планы методических объединений входит решение следующих задач: 

 

• Создать нормативно-правовую и методическую базу для реализации ФГОС ООО. 

• Обеспечить подготовку педагогических работников к разработке ООП 

ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, 

определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и 

методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала 

личности ребенка. 

• Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся. 

• Выявить уровень достаточности  ресурсной обеспеченности ОУ для реализации 

ФГОС. 

• Сопровождение вновь принятых учителей, оказание методической помощи по 

использованию СИ и лабораторного оборудования. 
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Приложение 1 

 

Итоговая карта достижений 

 учащегося ___ класса ____________________________ 

за 20____-20____уч. год 
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Приложение 2 
 

Комплекс контрольно-измерительных материалов для оценки метапредметных 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

основного общего образования общеобразовательного учреждения   

 

Комплекс создавался с целью введения в ГБОУ СОШ № 324 системы оценки 

метапредметных планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования общеобразовательного учреждения  

 

 Требования к организации работы над индивидуальным итоговым проектом 

Настоящий комплекс оценочных материалов разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования, Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 324, Программы развития УУД.  

Проектная деятельность является обязательной частью учебной деятельности 

учащихся 5-9 классов, обучающихся по федеральному государственному стандарту 

основного общего образования.  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Индивидуальный итоговый проект (далее по тексту - ИИП) является основным 

объектом оценки метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе 

освоения междисциплинарных учебных программ. Обучающиеся ГБОУ СОШ № 324 

вправе самостоятельно выбрать тему    и  руководителя  ИИП.  Руководителем проекта 

является учитель-предметник, классный руководитель, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования, преподаватель ВУЗа. Классный руководитель 

контролирует занятость обучающихся в проектной деятельности, информирует родителей 

о выборе темы проекта обучающимся. 

Индивидуальный итоговый проект (ИИП) является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. 

Целями выполнения ИИП являются: 

 Продемонстрировать выпускникам способность и готовность к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции. 

 Выявить у школьника способность к сотрудничеству и коммуникации. 

 Сформировать у обучающегося способность к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению найденных решений в практику. 

 Оценить у обучающегося способность и готовность к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития. 

 Определить уровень сформированности у обучающегося способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Задачами выполнения ИИП являются: 

 Обучение планированию (обучающийся должен уметь чётко определить цель, описать 

шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей 

работы). 



 
 

252 
 

 Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать 

подходящую информацию, правильно её использовать). 

 Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое мышление. 

 Формирование и развитие навыков публичного выступления. 

 Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, 

выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом). 

Выполнение итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 5-9 класса, 

перешедшего на обучение по ФГОС ООО, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. В течение одного учебного 

года обучающийся обязан выполнить один итоговый проект. На уровне 5-7 класса 

проекты, выполняемые обучающимися, могут быть коллективными, групповыми, 

дуальными или индивидуальными. На уровне 8-9 класса проекты, выполняемые 

обучающимися, должны быть только индивидуальными.   

 Выбор проекта обучающимся осуществляется в октябре текущего учебного года, 

когда формируется поле проектной деятельности на учебный год. Для формирования поля 

проектной деятельности и её организации каждый учитель-предметник определяет 

тематику проектов по своему предмету (от 5 до 10 тем), помимо этого классные 

руководители и педагоги дополнительного образования определяют тематику социальных 

проектов. При определении тематики проектов педагоги могут воспользоваться 

«Примерным перечнем тем для итогового индивидуального проекта» или предложить 

свои темы.  

Требования к содержанию и направленности проекта 

Проекты, создаваемые в школе, должны быть посвящены одной из актуальных 

проблем научной, культурной, политической, правовой, социальной жизни современного 

мирового сообщества. Проект может рассматривать один из аспектов избранной 

проблемы, тем самым быть открытым, предоставляющим другим творческим коллективам 

возможность продолжить изучение новых аспектов этой проблемы. 

При выборе темы ИИП необходимо учитывать следующее: 

1. Педагоги  обязаны  уважительно относиться  к  личностному  выбору  обучающегося, 

не отговаривать его от выбора темы по своему предмету, не  навязывать скучную для 

обучающегося тему. Выбор темы должен быть обоюдно мотивирован интересом к ней и 

ученика, и педагога. 

2. Тема не только должна определять интерес автора к той или иной проблеме на данный, 

текущий момент, но и вписываться в общую перспективу профессионального развития 

ученика; т.е. иметь непосредственное отношение к предварительно выбранной или 

будущей специальности. 

3. Выбранная тема должна учитывать реальный уровень подготовленности обучающегося 

к выполнению самостоятельного задания. 

4. Тема также должна быть реализуема в имеющихся условиях. Это значит, что по 

выбранной теме, должны быть доступны оборудование и литература. 

5. Важна значимость, актуальность проблемы (соответствие запросами времени, 

возможность применения изучаемых идей и положений к окружающей 

действительности). 

6. Формулировка темы должна ориентировать обучающегося на самостоятельное 

исследование по достаточно узкому вопросу. 

7. Из заголовка должно быть ясно, что является конкретным объектом, предметом 

исследования, хронологические рамки изучаемого периода, круг рассматриваемых 

проблем. 

8. Формулируя тему, следует придерживаться правила: чем она уже, тем больше слов 

содержится в формулировке темы. Малое количество слов свидетельствует о ее 

расплывчатости, отсутствии конкретности в содержании работы. 
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Так как в ГБОУ СОШ № 324 практикуются межпредметные погружения в рамках 

предметных недель, то приветствуются метапредментные и межпредметные проекты, 

руководителями которых могут быть несколько педагогов.  

Проектная работа включает не только сбор, систематизацию и обобщение 

информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное 

исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное  ее 

толкование или решение. 

Проект должен иметь практическую направленность, быть востребованным и 

иметь возможность применения в той или иной сфере человеческой деятельности. 

Проектная работа, выполненная в школе и представляемая на школьную научно-

практическую конференцию, должна быть представлена в печатном и электронном виде 

(презентация, сайт, цифровой фильм и т.д.) 

Содержание проектной работы: 

 Оглавление (содержание): перечисление разделов и глав исследования 

 Определение цели и задач исследования 

 Различного вида справочный аппарат 

 Ссылки на использованные, а также рекомендуемые источники информации 

(Обучающиеся обязаны соблюдать нормы и правила цитирования) 

 Указание всех представленных в проекте печатных, рисованных, графических, фото-, 

видео-, музыкальных и электронных материалов 

 Деление на разделы или главы, представленные в логической последовательности для 

более четкой передачи собранной информации 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

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

описанных выше форм;  

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не 

более 10 листов) с указанием для всех проектов: 

 исходного замысла, цели и назначения проекта,  

 краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

 списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов – описание эффектов/эффекта 

от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

 инициативности и самостоятельности,  

 ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе),  

 исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Для исследовательских проектов обязательно наличие письменного отчета о 

проведении исследования (не более 10 листов) и приложения, включающего таблицы, 

фотографии, рисунки, диаграммы, анкеты и проч. Обязательные структурные части 

письменного отчета - введение и заключение. Во введении обосновывается актуальность 

темы исследования, определяются цель и задачи, адекватные предмету изучения методы 

исследования. В заключении подводятся итоги исследовательской работы, делаются 

выводы о точности рабочей гипотезы. 

Письменный отчет для творческих проектов имеет свою специфику, в его 

структуре обязательно описывается авторский замысел, этапы создания продукта, 
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используемые технологии и материалы. Продукт творческой деятельности (изделие, 

буклет, видеоролик, стенгазета и проч.) должен быть представлен на защите. 

Отчет по реализации социального проекта должен содержать следующие 

структурные компоненты: описание проблемы, целей и задач проекта, альтернативных 

способов решения, рисков реализации проекта; аналитическое описание имеющихся и 

недостающих ресурсов для выполнения проекта, смета; функции участников проекта 

указываются в календарном плане, где обозначены зоны личного участия и зоны 

ответственности членов команды, точки промежуточного мониторинга. Планируемый 

проектный продукт по окончании проекта сравнивается с полученным результатом. 

Перед сдачей в экспертную группу диск с проектной работой должен быть 

тщательно проверен в отношении технико-демонстрационных параметров: системы 

запуска, темпа движения, силы и чистоты звука. При необходимости диск должен быть 

снабжен пояснительной запиской с перечислением программ, необходимых для запуска.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

НОУ школы организует консультации  для всех участников проектов и 

осуществляет техническую помощь. 

 

Требования к защите индивидуального итогового проекта 

Защита осуществляется на школьной конференции, что дает возможность 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень 

овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. В докладе 

отражаются цель и задачи проекта, основные этапы проектной деятельности, полученные 

результаты. Презентация как представление/предъявление результатов проектной работы 

требует от обучающихся коммуникативных навыков, задача, которую предстоит решить 

каждому - максимально выгодно и обоснованно преподнести все преимущества проекта, 

учитывая особенности коммуникативного пространства и аудитории. 

Независимо от типа проекта его защита происходит публично: после заслушивания 

доклада (5-7 минут) слушатели и жюри (экспертный совет) задают вопросы по теме 

проекта. Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности регулятивных 

навыков обучающегося. Защита по времени должна быть спланирована таким образом, 

чтобы обучающийся мог продемонстрировать готовый проектный продукт или 

представить материалы, подтверждающие его реализацию.  

Компьютерная презентация является частью  оценивания проекта как один из 

вариантов наглядности защиты, однако ее создание и использование должно быть 

продиктовано требованиями целесообразности и эффективности.  

 

Особенности оценки индивидуальной проектной работы 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех критериев: 

3.  способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

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

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

4. сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 
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соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий; 

5. сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

6.  сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

В своей работе я постаралась стандартизировать критерии оценки проектных работ 

обучающихся, т.к. в таком случае критерии однозначно определяются и понимаются 

всеми участниками образовательного процесса.  Стандартизация также необходима при 

усовершенствовании критериев, при включении в эту работу новых педагогов. Успешное 

применение данных критериев в течение 4 последних лет в рамках работы школьных 

научно-практических конференций, успешность проектных работ, выполненных 

учениками школы на конкурсах и конференциях различных уровней, успешность 

выпускников ГБОУ СОШ № 324 за пределами школы говорят о том, что критерии 

определены верно и позволяют адекватно оценивать проектные работы обучающихся. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения экспертным 

советом представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося, самооценки обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектных работ  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации  Баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из 

однотипных источников  

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников  

3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы  Баллы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный. 

1 

Проблема  сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы) , 

но план действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

Проблема  сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), 

дан подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы  

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  Баллы 

Актуальность темы проекта  и её значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта  и её значимость для ученика обозначены на 

уровне утверждений,  приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта  и её значимость раскрыты и обоснованы  

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для 

ученика, но и для школы, города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  Баллы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, 

заявленных в проекте  

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 
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Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход 

к работе   

Баллы 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме 

проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не 

использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный 

взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта  Баллы 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он 

может быть востребован, указан  неявно 

1 

Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть 

востребован  указан. Названы потенциальные потребители и области 

использования продукта. 

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного 

продукта, спланированы действия по его продвижению 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта  

Баллы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели 

проекта, цели могут быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 

являются недостаточными  

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, 

цели проекта достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта  Баллы 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3.  Качество проектного продукта  Баллы 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических 

средств 

Баллы 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не 

выдержаны основные требования к дизайну презентации 

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, 

нет согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, подача материала логична, 

презентация и текст доклада полностью согласованы 

3 
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3. Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной 

части  

Баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую структуру  

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные 

правилами порядок и четкую структуру, допущены незначительные 

ошибки в оформлении 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

Критерий 3.2.  Постановка цели, планирование путей ее достижения  Баллы 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее 

достижения 

1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности 

соотносится с собственным жизненным опытом, задачи реализуются 

последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее 

достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию 

деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное 

построение доклада 

Баллы 

Тема и содержание проекта  раскрыты фрагментарно, дано сравнение 

ожидаемого и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор 

работы по достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и 

степень воздействия на аудиторию 

Баллы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий, 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность Баллы 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные 

отступления от заявленной темы в ходе выступления 

1 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления отсутствуют 

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; 

четкость речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной 

темы в ходе выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою 

точку зрения 

Баллы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не 1 
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может защищать свою точку зрения 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто  обосновывает свою 

точку зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе Баллы 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно 

справляется с конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

 

С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта учитываются три уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

В случае оценки проектов обучающихся 5-7 классов соответствие баллов и уровней 

выглядит следующим образом: 

0 баллов – низкий уровень 

1  балл – базовый  уровень  

2 –3 балла – повышенный уровень 

В случае оценки проектов обучающихся 8-9 классов соответствие баллов и уровней 

выглядит следующим образом: 

1 – низкий уровень  

2 – базовый уровень 

3 – повышенный уровень 

Проект, получивший на предварительной экспертизе оценку «низкий уровень» 

возвращается на доработку обучающемуся. Обучающийся обязан доработать проект, 

руководитель проекта обязан организовать для обучающегося дополнительные 

консультации по проекту. Информация доводится классным руководителем до сведения 

родителей. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 

 такая оценка выставлена экспертным советом по каждому из трех предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий); 

сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 

 ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что:  

 такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;  

 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

 даны ответы на вопросы. 
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При осуществления отбора выпускников 9 классов при поступлении в профильные 

классы может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 

которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом 

максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 34 

– 36  первичных баллов (по два баллу за каждый из критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 37–48 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 43–51 первичных баллов (отметка «отлично»). 

В случае выдающихся проектов экспертный совет может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в 

профильные классы. 

Условия принятия решения по проекту: 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей.  

Базовый уровень отметка 

«удовлетворительно» 

34 – 36 первичных баллов 

Повышенный 

уровень 

отметка «хорошо» 

 

отметка «отлично» 

37—46 первичных баллов 

 

47—51 первичных баллов 

Считаю, что решение об уровне сформированности метапредметных результатов 

обучения должно приниматься на основе интегрального подхода: как с учетом 

самооценки обучающегося, оценки его научного руководителя, имевшего возможность 

наблюдать процесс работы над проектом, и мнения экспертной комиссии ШНПК, так и с 

учетом данных диагностических карт развития УУД на уровне основного общего 

образования. В случае спорных оценок эти данные позволят выставить обучающемуся 

оценку, которую он заслуживает. В случае, когда результаты оценивания представляются 

спорными, противоречивыми, решение принимается коллегиально с участием классного 

руководителя, обучающегося, его родителей, завуча школы. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 

или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца 

об уровне образования – аттестат об основном общем образовании – отметка выставляется 

в свободную строку. 

Портфолио обучающегося 

В рамках новой образовательной парадигмы ведется разработка и внедрение 

инновационных технологий обучения, направленных на развитие специальных и 

ключевых компетенций обучающихся. Одним из способов оценивания компетентности 

учащихся является учебный портфель (портфолио). Данную технологию можно 

использовать как основу индивидуального маршрута обучения. Она дает обучающемуся 

возможность работать в собственном темпе. Портфолио нужно для развития навыков 

рефлексивной деятельности, а также для развития умения учиться – ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную деятельность. Портфолио позволяет 

учитывать и оценивать результаты, достигнутые учащимся в разнообразных видах 

деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др., и дополняет 

традиционные средства контроля обучения.  

Функции портфолио. Учебный портфель – это набор материалов, которые 

учащийся собирает по ходу работы над модулем, проектом, учебным исследованием, при 

подготовке к экзамену, а также своеобразная «копилка» достижений – грамот, 

сертификатов, отзывов. Кроме накопительной, портфолио выполняет модульную 

функцию, отражая динамику развития обучающегося, результатов достижения цели 

обучения, его самореализацию, а также демонстрируя стиль учения и показывая 

особенности его общей и профессиональной культуры, интеллекта. Портфолио помогает 
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проводить рефлексию собственной учебной работы, самостоятельно устанавливать связи 

между предыдущими и новыми знаниями, готовить обоснования будущей 

исследовательской работы.  

Конечная цель учебного портфолио заключается в доказательстве результата 

обучения. Основной смысл портфолио – показать все, на что ты способен. В зависимости 

от содержания можно выделить следующие виды портфолио:  

 портфолио достижений (результаты работы учащегося по конкретному 

модулю, теме учебного материала);  

 рефлексивный портфолио (материалы по оценке/самооценке достижения 

целей, особенностей хода и качества результатов учебной работы; а также по анализу 

особенностей работы с различными источниками информации);  

 проблемно-ориентированный портфолио (все материалы, отражающие цели, 

процесс и результат решения какой-либо конкретной проблемы);  

 тематический портфолио (материалы, отражающие работу в рамках той или 

иной темы или модуля).  

 Портфолио в основной школе является перспективной формой представления 

индивидуальной направленности учебных достижений конкретного ученика, отвечающей 

задачам предпрофильной подготовки и, далее, профильного обучения. Введение 

портфолио может повысить образовательную активность школьников, уровень осознания 

ими своих целей и возможностей, что делает выбор дальнейшего направления и формы 

обучения со стороны старшеклассников более достоверным и ответственным. 

Портфолио может использоваться в качестве одной из составляющих 

образовательного рейтинга выпускника основной школы, наряду с результатами 

итоговой аттестации, а также является эффективным рабочим инструментом при 

оценивании образовательных результатов и построении индивидуальных учебных планов. 

 Целесообразность создания портфолио учащегося старшей (профильной) школы 

обусловлена следующим: 

- Портфолио позволяет наиболее полно отразить способы и результаты 

профилизации учащегося 10-11 класса: содержит информацию о предметах и 

курсах, пройденных в ходе профильного обучения, а также практиках, 

проектно-исследовательской деятельности и др.; 

- Портфолио, отражая результаты индивидуальной образовательной активности, 

наиболее адекватен для отслеживания и оценивания результатов обучения по 

индивидуальному учебному плану, при реализации его как внутри школы, так и в 

(муниципальной) образовательной сети, особенно в учреждениях системы 

дополнительного образования; 

- Портфолио в качестве накопительной оценки отражает устойчивые и 

долговременные образовательные результаты, что может служить важной 

информацией для вуза или иного работодателя; 

- Портфолио, представляющий наряду с результатами олимпиад результаты 

проектно-исследовательской деятельности, социальных практик, творческие 

работы, свидетельствует не только о способностях абитуриента, но и умении их 

реализовать, о его самоорганизации и коммуникативных навыках;  

- Портфолио отвечает интересам ученика, школы, вуза и системы 

дополнительного образования и может стать для них средством связи и 

взаимодействия, по существу – одним из центральных документов, 

отражающим в себе сетевые формы получения образования школьниками. 

Таким образом, портфолио, являясь формой полного и разностороннего 

представления выпускника школы вузу, может использоваться вузами в качестве 

дополнительной информации об абитуриенте, рассматриваться при собеседовании либо 

учитываться наряду с результатом экзаменов в качестве составляющей суммарного 
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рейтинга абитуриента. 

Портфолио может использоваться вузами в качестве дополнительной информации 

об абитуриенте, рассматриваться при собеседовании либо учитываться наряду с 

результатом экзаменов в качестве составляющей суммарного рейтинга.  
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Приложение 3 

Анкета для выявления проектных умений 

 

Оцени свои умения в использовании метода проекта по следующим критериям: 3 – умею; 

2 – иногда получается; 1 – чаще не получается; 0 – не умею  

Ф.И. ученика, _______________________________________________ 

класс_______________________________________________  

 

Проектные умения 
Начало 

проекта 

Окончание 

проекта 

1. Формулировать проблему 

2. Ставить цель 

3. Ставить задачи 

4. Выбирать методы и способы решения задач 

5. Планировать работу 

6. Организовать работу группы 

7. Участвовать в совместной деятельности: выслушивать 

мнение других; отстаивать своѐ мнение; принимать чужую 

точку зрения и др. 

8. Выбирать вид конечного продукта проекта 

9. Выбирать форму презентации конечного продукта 

10. В проделанной работе видеть моменты, которые 

помогли успешно выполнить проект 

11. В проделанной по проекту работе находить «слабые» 

стороны 

12. Видеть, что мне лично дало выполнение проекта 
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Приложение 4  

Диагностическая карта формирования  метапредметных планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в форме  итогового индивидуального проекта (Уровни сформированности навыков 

проектной деятельности) 

Критерий 
№ 5-7 класс 8-9 класс 

Базовый Повышенный Базовый Повышенный 

Самостоятельн

ое 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

1.1

. 

Работа содержит 

незначительный 

объем подходящей 

информации из 

ограниченного числа 

однотипных 

источников 

Работа содержит 

достаточный объем 

подходящей 

информации из 

однотипных 

источников 

Работа содержит 

достаточный объем 

подходящей информации 

из однотипных 

источников 

Работа содержит достаточно 

полную информацию из 

разнообразных источников 

1.2

. 

Проблема 

сформулирована, но 

гипотеза отсутствует. 

План действий 

фрагментарный. 

Проблема  

сформулирована, 

обоснована, выдвинута 

гипотеза (гипотезы) , 

но план действий по 

доказательству/опровер

жению гипотезы не 

полный 

Проблема  

сформулирована, 

обоснована, выдвинута 

гипотеза (гипотезы) , но 

план действий по 

доказательству/опроверже

нию гипотезы не полный 

Проблема  сформулирована, 

обоснована, выдвинута 

гипотеза (гипотезы), дан 

подробный план действий по 

доказательству/ 

опровержению гипотезы 

1.3

. 

Актуальность темы 

проекта  и её 

значимость для ученика 

обозначены 

фрагментарно на 

уровне утверждений 

Актуальность темы 

проекта  и её 

значимость для ученика 

обозначены на уровне 

утверждений,  

приведены основания 

Актуальность темы 

проекта  и её значимость 

для ученика обозначены 

на уровне утверждений,  

приведены основания 

Актуальность темы проекта  

и её значимость раскрыты и 

обоснованы  исчерпывающе, 

тема имеет актуальность и 

значимость для окружающих 

Самостоятельн

ое 

приобретение 

1.4

. 

Анализ заменен 

кратким описанием 

хода и порядка работы 

Представлен 

развернутый обзор 

работы по достижению 

Представлен 

развернутый обзор 

работы по достижению 

Представлен 

исчерпывающий анализ 

ситуаций, складывавшихся в 
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знаний и 

решение 

проблем 

целей, заявленных в 

проекте 

целей, заявленных в 

проекте 

ходе работы, сделаны 

необходимые выводы, 

намечены перспективы 

работы 

1.5

. 

Работа шаблонная. 

Автор проявил 

незначительный 

интерес к теме проекта, 

но не 

продемонстрировал 

самостоятельности в 

работе, не использовал 

возможности 

творческого подхода 

Работа 

самостоятельная, 

демонстрирующая 

серьезную 

заинтересованность 
автора, предпринята 

попытка представить 

личный взгляд на тему 

проекта, применены 

элементы творчества 

Работа самостоятельная, 

демонстрирующая 

серьезную 

заинтересованность 

автора, предпринята 

попытка представить 

личный взгляд на тему 

проекта, применены 

элементы творчества 

Работа отличается 

творческим подходом, 

собственным 

оригинальным отношением 

автора к идее проекта 

1.6

. 

Проектный продукт 

полезен после 

доработки, круг лиц, 

которыми он может 

быть востребован, 

указан неявно 

Проектный продукт 

полезен, круг лиц, 

которыми он может 

быть востребован  

указан. Названы 

потенциальные 

потребители и 

области 

использования 

продукта. 

Проектный продукт 

полезен, круг лиц, 

которыми он может быть 

востребован  указан. 

Названы потенциальные 

потребители и области 

использования 

продукта. 

Продукт полезен. Указан 

круг лиц, которыми он 

будет востребован. 

Сформулированы 

рекомендации по 

использованию полученного 

продукта, спланированы 

действия по его 

продвижению 

Знание 

предмета 

2.1

. 

Часть используемых 

способов работы не 

соответствует теме и 

цели проекта, цели 

могут быть до конца не 

достигнуты 

Использованные 

способы работы 

соответствуют теме и 

цели проекта, но 

являются 

недостаточными 

Использованные способы 

работы соответствуют 

теме и цели проекта, но 

являются 

недостаточными 

Способы работы 

достаточны и использованы 

уместно и эффективно, 

цели проекта достигнуты 

2.2

. 

Тема проекта раскрыта 

фрагментарно 

Тема проекта раскрыта, 

автор показал знание 

Тема проекта раскрыта, 

автор показал знание темы 

Тема проекта раскрыта 

исчерпывающе, автор 
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темы в рамках 

школьной программы 

или за рамками 

в рамках школьной 

программы 

продемонстрировал 

глубокие знания, 

выходящие за рамки 

школьной программы 

2.3

. 

Проектный продукт не 

соответствует 

большинству 

требований качества 

(эстетика, удобство 

использования, 

соответствие 

заявленным целям) 

 

Продукт не полностью 

соответствует 

требованиям качества 

Продукт не полностью 

соответствует 

требованиям качества 

Продукт полностью 

соответствует требованиям 

качества (эстетичен, удобен в 

использовании, 

соответствует заявленным 

целям) 

Знание 

предмета 

2.4

. 

Средства наглядности, 

в т.ч. ТСО 

используются 

фрагментарно, не 

выдержаны основные 

требования к дизайну 

презентации 

Средства наглядности, 

в т.ч. ТСО 

используются, 

выдержаны основные 

требования к дизайну 

презентации, но 

отсутствует логика 

подачи материала, 

может отсутствовать 

согласованность между 

презентацией и текстом 

доклада 

Средства наглядности, в 

т.ч. ТСО используются, 

выдержаны основные 

требования к дизайну 

презентации,  может 

отсутствовать 

согласованность между 

презентацией и текстом 

доклада 

Средства наглядности, в т.ч. 

ТСО используются, 

выдержаны основные 

требования к дизайну 

презентации, подача 

материала логична, 

презентация и текст доклада 

полностью согласованы 

Регулятивные 

действия 

3.1

. 

Предприняты попытки 

оформить работу в 

соответствии с 

установленными 

правилами, придать ей 

соответствующую 

структуру 

Письменная часть 

работы оформлена с 

опорой на 

установленные 

правилами порядок и 

четкую структуру, 

допущены 

Письменная часть работы 

оформлена с опорой на 

установленные 

правилами порядок и 

четкую структуру, 

допущены 

незначительные ошибки в 

Работа отличается четким и 

грамотным оформлением в 

точном соответствии с 

установленными 

правилами 
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незначительные 

ошибки в оформлении 

оформлении 

3.2

. 

Цель 

сформулирована, 

обоснована, дан 

схематичный план ее 

достижения 

Цель сформулирована, 

обоснована, 

планирование 

деятельности 

соотносится с 

собственным 

жизненным опытом, 

задачи реализуются 

последовательно 

Цель сформулирована, 

обоснована, планирование 

деятельности соотносится 

с собственным 

жизненным опытом, 

задачи реализуются 

последовательно 

Цель сформулирована, четко 

обоснована, дан подробный 

план ее достижения, 

самостоятельно 

осуществляет контроль и 

коррекцию деятельности 

Регулятивные 

действия 

3.3

. 

Тема и содержание 

проекта  раскрыты 

фрагментарно, дано 

сравнение ожидаемого 

и полученного 

результатов 

Тема и содержание 

проекта раскрыты, 

представлен 

развернутый обзор 
работы по достижению 

целей, заявленных в 

проекте 

Тема и содержание 

проекта раскрыты, 

представлен развернутый 

обзор работы по 

достижению целей, 

заявленных в проекте 

Тема и содержание проекта 

раскрыты. Представлен 

анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе 

работы, сделаны 

необходимые выводы, 

намечены перспективы 

работы 

3.4

. 

Материал изложен с 

учетом регламента, 

однако автору не 

удалось 

заинтересовать 

аудиторию 

Автору удалось 

вызвать интерес 

аудитории, но он 

вышел за рамки 
регламента 

Автору удалось вызвать 

интерес аудитории, 

возможен выход за 

рамки регламента 

Автору удалось вызвать 

интерес аудитории и 

уложиться в регламент 

Коммуникация 4.1

. 

содержание всех 

элементов выступления 

дают представление о 

проекте; присутствует 

культура речи, 

наблюдаются 

немотивированные 

содержание всех 

элементов выступления 

дают представление о 

проекте; присутствует 

культура речи, 

немотивированные 

отступления от 

содержание всех 

элементов выступления 

дают представление о 

проекте; присутствует 

культура речи, 

немотивированные 

отступления от 

содержание всех элементов 

выступления дают 

представление о проекте; 

наблюдается правильность 

речи; точность устной и 

письменной речи; четкость 

речи, лаконизм, 
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отступления от 

заявленной темы в ходе 

выступления 

заявленной темы в ходе 

выступления 

отсутствуют 

заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

немотивированные 

отступления от заявленной 

темы в ходе выступления 

отсутствуют 

Коммуникация 

4.2

. 

Ответы на 

поставленные вопросы 

однословные, 

неуверенные. Автор не 

может защищать свою 

точку зрения 

Автор уверенно 

отвечает на 

поставленные вопросы, 

но не до конца 

обосновывает свою 

точку зрения 

Автор уверенно отвечает 

на поставленные вопросы, 

но не до конца 

обосновывает свою точку 

зрения 

Автор проявляет хорошее 

владение материалом, 

уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, 

доказательно и развернуто  

обосновывает свою точку 

зрения 

4.3 Работает в группе 

сверстников, оказывает 

взаимопомощь, задает 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности 

Работает в группе 

сверстников, оказывает 

взаимопомощь, 

выстраивает 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. Может 

брать инициативу на 

себя. 

Работает в группе 

сверстников, оказывает 

взаимопомощь, 

выстраивает 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

Организует учебное 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет 

цели и функции участников, 

успешно справляется с 

конфликтными ситуациями 

внутри группы 
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Приложение 5 

Диагностическая  карта формирования УУД ученика 5-7 класса (для портфолио). 

 

    ФИ ученика ______________________________ класс ___ «__» 

 

УУД Критерии 

Балл 

1 полу- 
годие 

год 

Регулятивные УУД    

1 

 

Определять и  

формулировать цель 
деятельности (понять  

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, выразить еѐ 

словесно)  на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 

ситуациях 

Умеет самостоятельно  поставить и сформулировать задание, определять его цель 2 2 

Умеет при помощи учителя  поставить и сформулировать задание, определять его цель. 

Иногда выполняет эти действия самостоятельно, но неуверенно 

1 1 

Не способен сформулировать словесно задание, определить цель своей деятельности. 
Попытки являются единичными и неуверенными 

0 0 

2 Составлять план  

действий по решению 

проблемы (задачи) на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, составлять алгоритм деятельности при 
решении проблем учебного, творческого и поискового характера 

2 2 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат в основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм его выполнения   

1 1 

Не умеет самостоятельно прогнозировать результат даже учебных (по образцу) заданий, 
планировать алгоритм его выполнения   

0 0 

3 Соотносить результат своей 

деятельности с целью или с 

образцом, предложенным 

учителем 

В процессе выполнения задания постоянно соотносит промежуточные и конечные 
результаты своей деятельности с целью или с образцом, предложенным учителем 

2 2 

В процессе выполнения задания соотносит конечные результаты своей деятельности с 

целью или с образцом, предложенным учителем – из-за этого теряет много времени 

1 1 

Выполняет задания, не соотнося с целью или с образцом, предложенным учителем. 
Самостоятельно не может найти ошибку в своей деятельности 

0 0 

4 Самостоятельно осуществлять Умеет самостоятельно корректировать работу по ходу выполнения задания 2 2 
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действия по реализации плана 

достижения цели, сверяясь с 
результатом 

Умеет корректировать работу по ходу выполнения задания при указании ему на ошибки 

извне (учителем или одноклассниками) 

1 1 

Не умеет корректировать работу по ходу выполнения задания при указании ему на 
ошибки извне (учителем или одноклассниками) 

0 0 

5 Оценка результатов своей  
работы. 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы. Умеет оценить действия 

других учеников, выделяет критерии оценки. 

2 2 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы по предложенным учителем  
критериям оценки. Не умеет оценить действия других учеников. 

1 1 

Может с помощью учителя соотнести свою работу с готовым результатом, оценка 

необъективна. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

 

 

  

Познавательные УУД    

1 Самостоятельно предполагать 

информацию, которая нужна 

для обучения, отбирать 

источники информации среди 

предложенных 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет необходимую информацию. 

Применяет методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

2 2 

Самостоятельно осуществляет  поиск и выделяет необходимую информацию при помощи 

учителя или одноклассников.  

1 1 

Затрудняется в поиске и выделении необходимой информации даже при оказании ему 
помощи.  

0 0 

2 Добывать новые знания из 

различных источников 

различными способами 

 

Систематически самостоятельно применяет методы информационного поиска, добывает 

новые знания, в том числе с помощью компьютерных средств. 

2 2 

Эпизодично и, в основном, по заданию учителя применяет методы информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

1 1 

Не умеет применять методы  информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

0 0 

3 Перерабатывать информацию 

из одной формы в другую, 

выбирать наиболее удобную 

Выбирает наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий. Умеет представить результаты работы (исследования) в заданном формате, 

составить текст отчѐта и презентацию с использованием ИКТ. 

2 2 



 
 

270 
 

форму. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Выбирает наиболее простые способы решения задач (действует по образцу). Не всегда 

умеет представить результаты работы (исследования) в заданном формате, составить 

презентацию с использованием ИКТ. 

1 1 

Затрудняется  перерабатывать информацию из одной формы в другую. Не может 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ 

0 0 

4 Перерабатывать информацию 

для получения нового 

результата. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты 

Умеет выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. Способен переработать 

информацию для получения результата 

2 2 

Частично владеет навыками исследовательской деятельности; самостоятельно план 

проверки предложенной учителем гипотезы; осуществляет наблюдения и эксперименты; 

умеет классифицировать и обобщать.  

1 1 

Не владеет навыками исследовательской деятельности.  Не способен переработать 

информацию для получения результата 

0 0 

5 Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 
развернутом виде, планировать 

свою работу по изучению 
незнакомого материала 

Определяет основную и второстепенную информацию. Умеет передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде.  Умеет хранить, защищать, 

передавать и обрабатывать информацию.  

2 2 

Не всегда  определяет основную и второстепенную информацию. Периодически может 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде.   

1 1 

Неправильно определяет основную и второстепенную информацию. Не умеет передавать 
содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде.  

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

    

Коммуникативные УУД    

1 

 

Доносить свою позицию 

до других с помощью  

монологической и 
диалогической речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

ситуаций 

Умеет оформлять свои мысли в устной или письменной форме с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. Критично относится к своему мнению. 

Осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной и письменной форме. 

2 2 

Умеет использовать речь для регуляции своего действия. Не всегда может донести свою 

позицию до других. 

1 1 
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Не умеет оформлять свои мысли в устной или письменной форме с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций. 

0 0 

2. Читать различную 

литературу, понимать 

прочитанное, владеть 

навыками смыслового чтения. 

 

Структурирует знания. Понимает  цель чтения и осмысливает прочитанное. 

Умеет задавать вопросы; строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что нет.  

2 2 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 
задачей.  

1 1 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг. Не умеет извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

0 0 

3 Понимать возможность 

различных точек зрения на 

вопрос. Учитывать разные 

мнения и уметь обосновывать 

собственное. 

 

 

Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации различных позиций 

в сотрудничестве. Умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. Умеет контролировать 

действия партнера.  

2 2 

Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 
на события, поступки. Умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений. Понимает и принимает факт, что у людей могут быть различные точки зрения, 
в том числе не совпадающие с его собственной. 

1 1 

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою точку зрения, не соблюдает 

правила речевого этикета. Не может аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. Не считается с другой точкой 

зрения на проблему. 

0 0 

4 Договариваться с людьми,  

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то  

Умеет адекватно использовать все коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологические высказывания (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой). Владеет диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
взаимодействия.  

2 2 
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сообща Умеет адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить сложные монологические высказывания, владеет 

диалогической речью, выполняя различные роли в группе, умеет сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи). 

1 1 

Не умеет договариваться с людьми, работать в группе, не  владеет 

диалогической речью, не может выполнять различные роли в группе, не умеет 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

0 0 

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 балла  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

1 

 

Самооценка. 
Оценивать ситуации и  поступки 

(ценностные  

установки) 

Формирует самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе, видны 
готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичность к своим 

поступкам и умение адекватно их оценивать. 

2 2 

Проявляет интересы, инициативы и любознательность, учится с четкой организацией 
своей деятельности. Не всегда открыто выражает и отстаивает свою позицию. Не всегда 

адекватно себя оценивает. 

1 1 

В учении не проявляет интересы, инициативы и любознательность. Отмалчивается, не 

выражает и не отстаивает свою позицию. Не адекватно себя оценивает. 

0 0 

2. Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию,  

мотивация к познанию, учѐбе) 

Выполняет самостоятельные поступки и действия (в том числе руководящего плана), 

принимает ответственность за их результаты. Целеустремленно и настойчиво идет к 

достижению целей, готов к преодолению трудностей. 

2 2 

Проявляет самостоятельность, инициативу и ответственность как личность. Иногда не 
доходит до цели, боится преодоления трудностей. 

1 1 

Не проявляет или проявляет крайне редко самостоятельность, инициативу и 

ответственность как личность. Выполняет только самые простые задания, нацелен на 

неуспешность. 

0 0 

3 Самоопределяться в  

жизненных ценностях  

(на словах) и поступать в  

соответствии с ними,  

отвечая за свои поступки  

(личностная позиция,  

Проявляет толерантность и  противодействует действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. Осознает себя гражданином, имеет активную сформированную 
гражданскую позицию. Участвует в социальном проектировании. 

2 2 

Проявляет уважение к другим людям, самодостоинство.  Понимает и принимает 

возможность человека быть самим собой и принимать самостоятельные решения в самых 

1 1 
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российская и  

гражданская  

идентичность) 

разных социальных, профессиональных и личностных ситуациях. Осознает себя 

гражданином, имеет активную, но не до конца сформированную гражданскую позицию. 

Не проявляет уважение к другим людям.  Не принимает возможность человека быть 
самим собой. Осознает себя гражданином, имеет пассивную, не сформированную 

гражданскую позицию. 

0 0 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных) 
34-31 баллов - высокий уровень;30-16 баллов  - средний уровень;  0-15 баллов - низкий уровень. 

  

Подпись учителя:_______________________                                 Подпись родителей:  
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Приложение 6 

Примеры заданий по формированию УУД на различных предметах 

  Личностные УУД 

Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-этического 

оценивания 

Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схемой 

ориентировочной основы действия нравственно-этического оценивания как базы для 

анализа моральных дилемм; организация дискуссии для выявления решений и 

аргументации участников обсуждения. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание 

и др.). 

Форма выполнения задания: групповая работа учащихся. 

Материалы: текст моральной дилеммы, список вопросов, задающих схему 

ориентировочной основы действия нравственно-этического оценивания, для учащихся и 

учителя. 

Описание задания: класс делится на группы по три человека, в которых предлагается 

обсудить поведение героя и аргументировать свою оценку. Далее, объединившись по две 

группы, ребята обмениваются мнением и обсуждают все аргументы «за» и «против». Затем 

опять объединяются по две группы до тех пор, пока класс не будет поделён на две большие 

группы. На этом финальном этапе (с использованием доски) делается презентация 

аргументов и подведение итогов — какие аргументы более убедительны и почему. 

Вариант: проведение дискуссии. Учащимся в группах заранее предлагается встать на 

позицию поддержки или осуждения героя ситуации и обсуждать свои аргументы. 

Для структурирования позиции учащихся предлагается схема ориентировочной основы 

действия нравственно-этического оценивания для анализа ситуации (А. И. Подольский, О. 

А. Карабанова, 2000). В схеме представлены вопросы, ответы на которые помогут 

проанализировать предложенную ситуацию: 1. Что происходит в данной ситуации? 2. Кто 

участники ситуации? 3. Каковы интересы и цели участников ситуации? Совпадают или 

противоречат друг другу цели и интересы участников ситуации? 4. Нарушают ли действия 

участников моральную норму (нормы)? Если да, то какую именно норму? (Назовите 

норму.) 5. Кто может пострадать от нарушения нормы? (Если нарушаются разные нормы, 

то кто пострадает при нарушении одной нормы, кто — от нарушения другой?) 6. Кто 

является нарушителем нормы? (Если нарушается несколько норм, то кто является 

нарушителем каждой из них?) 7. Как могут поступить участники в сложившейся ситуации? 

(Укажите несколько вариантов поведения.) 8. Какие последствия может иметь тот или иной 

поступок (вариант поведения) для участников? 9. Какие чувства (вины, стыда, гордости, 

сострадания, обиды и т. п.) испытывают действующие лица? 10. Как следовало бы 

поступить в этой ситуации каждому из её участников? Как поступил бы ты на их месте? 

Инструкция: занятие посвящено ситуациям морального выбора. Такие ситуации 

называются моральными дилеммами. Их особенность состоит в том, что учащимся 

необходимо сделать выбор в такой ситуации, когда нет ни одного однозначно правильного 

решения, а есть разные решения, которые учитывают различные интересы. Учитель 

зачитывает текст и предлагает учащимся ответить на вопросы. 

Учителю в том случае, если ответы учеников будут представлены в письменном виде, 

необходимо обратить внимание на аргументацию поступка (т. е. ответить на вопрос 

«почему?»). Ответ должен указывать на принцип, лежащий в основе решения. Учитель 

должен провоцировать учащихся на озвучение различных точек зрения по ситуации с 

обязательной аргументацией своей позиции, а также акцентировать внимание учащихся на 

неоднозначности того или иного решения проблемы. 
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Критерии оценивания: 

• соответствие ответов уровням развития морального сознания; 

• умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и учитывать их в 

своей позиции; 

• анализ аргументации учеников в соответствии с уровнем развития морального 

сознания. 

Представлено 14 ситуаций — моральных дилемм, которые посвящены различным 

контекстам взаимодействия: 7 — ситуациям взаимодействия «подросток — сверстник» и 

6 — ситуациям взаимодействия «подросток — взрослый», ещё одна ситуация является 

примером... 

Примеры заданий 

Дилеммы с контекстом взаимодействия «подросток — сверстник» 

1. Коля и Петя летом работали в саду — собирали клубнику. Коля хотел на 

заработанные деньги купить спортивные часы, которые уже давно себе присмотрел. Коля 

из малообеспеченной семьи, поэтому родители не могут купить ему такие часы. Петя 

хочет на заработанные деньги усовершенствовать свой компьютер. 

Коля значительно уступает Пете в силе и ловкости, да и отдыхает он чаще, поэтому 

Петя собрал намного больше клубники. Вечером пришёл бригадир, чтобы расплатиться с 

ребятами за выполненную работу. Пересчитал ящики клубники, собранные обоими 

ребятами. Отсчитал заработанную ими сумму и спросил, обращаясь к Пете: «Ну что, 

ребята, поровну платить, или кто-то собрал больше, ему и больше положено?» 

Петя видит, что если он скажет, что он собрал больше, то Коле не хватит денег на 

часы. Петя знает, что Коля мечтал об этих часах и очень расстроится, если не сможет их 

купить. 

Что, по вашему мнению, следует ответить Пете и почему? Каким должно быть 

справедливое распределение заработанных денег и почему? 

2. Один учащийся случайно ударил одноклассника, который был изгоем в классе. 

Очевидно, это была последняя капля в чаше терпения изгоя. Он разозлился и сильно 

избил невольного обидчика. Как можно оценить поступок изгоя и почему? 

3. Юра сломал видеомагнитофон. Когда родители обнаружили это, дома был только 

младший брат Юры. Родители подумали, что это сделал он, и наказали его. Юра, 

вернувшись домой и поняв, что произошло, промолчал. Правильно ли поступил старший 

брат и почему? Что он должен был сделать? 

4. Две подружки-одноклассницы получили разные оценки за контрольную работу 

(«3» и «4»), хотя их работы были совершенно идентичны, при этом они не списывали 

одна у другой. Есть очень большой риск, что их строгий учитель скорее снизит четвёрку, 

чем повысит тройку. Тем не менее подружка, получившая тройку, без ведома другой 

подходит к учителю с обеими тетрадками. Правильно ли поступает девочка по 

отношению к своей подруге и почему? 

5. Володя мечтал о настоящем футбольном мяче, но родители отказывались покупать 

его. Как-то раз он увидел именно такой мяч у своего одноклассника, который не 

интересовался футболом. У того была обеспеченная семья, и его отец хотел, чтобы сын 

начал играть в футбол. Однажды после уборки в классе Володя увидел забытый 

одноклассником мяч, и, так как вокруг никого не было, он не удержался и взял его себе. 

Правильно ли поступил Володя и почему? 

6. Близкий друг Николая просит его одолжить ему денег. Николай знает, что его друг 

употребляет наркотики и, скорее всего, потратит деньги на них. На вопрос, зачем ему 

нужны деньги, друг не отвечает. Николай даёт ему деньги. Правильно ли поступил 

Николай и почему? Что он должен был сделать? 

7. Заболел учитель, учащиеся решили, что их отпустят с последнего урока (как это не 

раз бывало). Они собрались уходить, были уже в раздевалке, когда кто-то принёс 
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известие, что будет замена и уходить нельзя. Большая часть класса ушла, а два ученика 

остались, так как им надо было исправлять отметку по этому предмету. Прогулявшие 

урок ученики получили двойки. Если бы ушли все, можно было бы подумать, что класс 

не знал о замене, и наказания не было бы. Правильно ли поступили те ребята, которые 

остались в классе, и почему? 

Дилеммы с контекстом взаимодействия «подросток — взрослый» 

8. Учительнице нужно было срочно выйти из класса на уроке во время контрольной 

работы, и она попросила Катю посмотреть за учениками, чтобы никто не списывал. 

Некоторые ребята, конечно, списывали. Когда учительница вернулась в класс, она 

спросила у Кати, не списывал ли кто-нибудь (известно, что за это поставят двойку). 

Учительница доверяет Кате. Как должна поступить Катя (что ответить) и почему? 

9. Учитель физики объяснял очень сложную тему. На следующем уроке, прежде чем 

вызвать кого-либо к доске, он предложил выйти тому, кто хоть как-то разбирается в этой 

теме. Никто не 

вышел. Тогда учитель стал вызывать сам. Ему пришлось поставить тринадцать двоек, 

прежде чем к доске вызвали девушку, которая всё рассказала. Ей поставили пятёрку. 

После уроков одноклассники набросились на неё и стали ругать за то, что она сразу не 

вызвалась отвечать у доски и подвела класс. Как должна была поступить девушка в этой 

ситуации и почему? 

10. Учитель обещал ученику исправить тройку в следующей четверти, если он будет 

ходить на дополнительные занятия и проработает те темы, за которые он ранее получил 

плохие оценки. Ученик регулярно посещал дополнительные занятия, поскольку очень 

хотел получить хорошую отметку. Но в конце четверти учитель заявил, что не может 

исправить отметку, так как ученик недостаточно хорошо занимался и просто не заслужил 

четвёрку, а учитель не вправе ставить оценки незаслуженно. Правильно ли поступил 

учитель и почему? 

11. Девушку-отличницу классная руководительница попросила позаниматься с 

отстающей одноклассницей. Отличница ходит на подготовительные курсы в институт, и 

ей некогда. Она хочет отказаться, тем более что одноклассница, с которой ей предстоит 

заниматься, ей не очень приятна. Как должна поступить отличница и почему? 

12. В продуктовом магазине продавец ошибся и дал Пете слишком большую сдачу. 

Заметив это, Петя не сказал об этом продавцу, а решил купить на эти деньги подарок 

маме. Правильно ли поступил Петя и почему? 

13. Дима получил двойку по алгебре и решает, вырвать ли ему страничку из дневника. 

Ведь если родители узнают, то они не пустят его на концерт, а ему очень хочется пойти, 

так как это его 

самая любимая группа и он так долго ждал этого концерта. Что делать Диме и почему? 

14. Известный хоккеист, воспитанный российской хоккейной школой, 

усовершенствовав своё профессиональное мастерство в российских клубах, подписал 

выгодный контракт и уехал играть в 

НХЛ. Скоро он стал одним из наиболее высокооплачиваемых игроков лиги. Он основал в 

США свой фонд помощи больным американским детям, тем более, что благотворительная 

деятельность в США позволяет значительно снизить налоги, в России этого нет. Как 

можно оценить поведение этого спортсмена? 

Задание «Моральный смысл» 

Цель: формирование ориентировки на нравственно-этическое содержание поступков и 

событий. Возраст: 11—15 лет. 

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

Форма выполнения задания: работа в группах с последующим совместным 

обсуждением в классе. 

Материалы: примеры моральных дилемм. 
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Описание задания: учащимся предлагается в качестве домашнего задания найти в 

художественном произведении, в публикациях в средствах массовой информации или в 

книгах по истории страны описание такого события, которое может быть рассмотрено 

как моральная дилемма. Учащиеся приносят свои работы в письменном виде и 

устраивают их презентацию в классе. Из предложенных работ учитель выбирает 

несколько наиболее интересных для учащихся. Их обсуждают во время специально 

организованной групповой дискуссии. 

Инструкция: моральная дилемма должна касаться сферы взаимоотношений людей 

между собой и иметь альтернативные решения в зависимости от интересов участников. 

Рассказ о моральной дилемме должен включать в себя описание содержания, её 

участников, их намерений и действий. Для анализа дилеммы нужно использовать уже 

знакомую схему анализа ситуаций морального выбора. Обсуждаются возможные 

варианты решения и выявляется, как поступили бы учащиеся в этих ситуациях на месте 

её героев. 

Критерии оценивания: 

• соответствие содержания описываемых поступков и событий критерию моральной 

дилеммы; 

• умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и учитывать их 

в своей позиции; 

• соотнесение уровня развития морального сознания с содержанием моральной 

дилеммы. 

Задание «Социальная реклама» 

Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и необходимости 

их соблюдения; развитие морального сознания через дискуссию и аргументацию. 

Возраст: 11—15 лет. 

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

Форма выполнения задания: работа в группах. 

Описание задания: задание носит творческий проектный характер. Ученикам 

сообщается о том, что существуют различные моральные нормы. Организовав 

высказывания учащихся по кругу, учитель формулирует содержание моральных норм 

(справедливости, заботы, честности, взаимопомощи, равноправия и т. д.). Учащимся 

предлагается самостоятельно назвать другие моральные нормы, которые встречаются в 

жизни. Название каждой нормы записывают на отдельном листе бумаги. 

Затем учащиеся делятся на группы по 3—4 человека. Каждая группа получает 

задание — написать рекламный текст «Пять причин, по которым следует выполнять 

моральную норму» для одной из норм (ведущий вытягивает по листу с названием 

нормы и раздаёт подгруппам как задание) — и готовится в течение 10 минут. 

Ребятам необходимо обдумать и в яркой убедительной  форме представить пять 

аргументов, обосновывающих, почему данная норма должна выполняться. Во время 

презентации 

: проекта социальной рекламы одной из групп (реклама может быть текстовой, игровой, 

символической и т. п.) остальные ученики участвуют в обсуждении как в качестве 

оппонентов, так и в качестве защитников проекта. Всё рассматривается с точки зрения 

того, насколько убедительно группа аргументирует необходимость выполнения той 

или иной нормы. По итогам представления проводится голосование и выбирается 

лучший вариант социальной рекламы. Материал: список моральных норм. 

Инструкция: учитель сообщает ребятам, что, например, 

; телеканал задумал провести цикл передач по вопросам морали и классу заказали 

подготовить одну из передач, на которой в течение 5 минут нужно привести пять 

аргументов в пользу того, что ту или иную моральную норму следует выполнять. 
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Телеканал назвал несколько моральных норм, которые считает важными: 

справедливость, забота, честность, равноправие. 

:   Учитель просит назвать другие моральные нормы. 

I        Критерии оценивания: 

• умение полно и адекватно охарактеризовать содержание  моральных норм; 

• характер, убедительность и последовательность аргументации; 

• эмоциональная модальность представления норм; 

• выразительность социальной рекламы. 

Задание «Кодекс моральных норм* 

Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны 

руководствоваться учащиеся в классе при , общении с одноклассниками. 

Возраст: 11—15 лет. 

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

Форма выполнения задания: индивидуальная и групповая работа. 

Описание задания: учащимся предлагается обсудить кодекс моральных норм, которыми 

они должны руководствоваться в школе при общении с одноклассниками. Им даётся 

время для обдумывания и составления набора необходимых правил и моральных норм. Их 

количество не должно превышать 5-7. 

Далее ученики объединяются в пары, обсуждают и на основании общего решения 

выделяют 5—7 моральных норм. Затем по 2—3 пары объединяются в группы и обсуждают 

общие правила для группы. Далее объединение продолжается вплоть до общей группы. 

Тогда формулируется моральный кодекс класса. Предложения к кодексу записываются на 

доске. После этого учащимся предлагается оформить «Моральный кодекс» в виде плаката 

и расписаться на нём, дав обязательство следовать заложенным в нём нормам. 

Материал: бумага, лист ватмана. 

Инструкция: в общении люди руководствуются нормами и правилами поведения. 

Ребятам предлагается определить, какие нормы и правила они используют во 

взаимодействии с одноклассниками. Сначала каждый учащийся определяет, что для него 

является наиболее важным в общении со сверстниками и почему. Затем обсуждают свои 

предложения в группах и составляют моральный кодекс поведения в классе. 

Критерии оценивания: 

• умение анализировать выделенные моральные нормы; 

• умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и учитывать их в 

своей позиции; 

• анализ аргументации учеников в соответствии с уровнем развития их морального 

сознания. 

 

Коммуникативные  УУД 

Типовые задачи Формирование коммуникативных действий учёта позиции 

собеседника (партнёра) в процессе учебной деятельности на уроках 

Задание «Кто прав?» 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, помогающих 

пониманию позиции собеседника (партнёра), и анализ оснований для того или иного мне-

ния партнёров по общению (коммуникативная рефлексия). 

Возраст: 10—15 лет. 

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

(математика, физика и др.). 

Форма выполнения задания: работа в парах и в группах. 

Описание задания: ученикам раздаются карточки с заданием и вопросами. Задание 

строится как столкновение двух (или более) разных точек зрения по одному вопросу (или 

несовпадающих оценок). 
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Материал: карточки с текстом задания. 

Инструкция: учащимся предлагается прочитать текст небольшого рассказа и выработать 

общий ответ на вопросы. 

Задание А. Пятиклассник Петя нарисовал Годзиллу и показал рисунок друзьям. Володя 

сказал: «Вот здорово!» А Саша не согласился: «Фу, какое страшилище!» Как вы думаете, 

кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? Что бы вы ответили на месте Саши 

и Володи? Почему поспорили мальчики? 

Задание Б. Воскресенье три подруги решили провести вместе. «Давайте пойдём в кино», 

— предложила Наташа. «Нет, лучше погулять в парке», — возразила Катя. «А вот и нет, 

давайте останемся дома, поиграем в компьютерные игры», — сказала Ира. Как вы 

думаете, кто из них прав? Почему? Почему у них возник спор? Как могла бы объяснить 

свой выбор каждая из девочек? Как им нужно поступить? 

Критерии оценивания: 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной; 

 понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимание относительности оценок или подходов к выбору; 

 учёт разных мнений и умение обосновать собственное; 

 учёт разных потребностей и интересов. 

 

Задание «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и 

слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того 

же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

Возраст: 11—15 лет. 

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

Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека. 

Описание задания: учащимся, сидящим парами (или за двумя соседними столами), 

предлагается выработать, а затем представить и обосновать общее мнение по заданному 

вопросу, например: почему надо выполнять обещание? 

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по полноте и 

обоснованности общего ответа; 

 умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать, аргументировать 

и т. д.; 

 отношение к выработке общей точки зрения: позитивное (обсуждают вопрос с 

интересом к мнению друг друга), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в 

силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, конфликтуют). 

После выполнения задания заслушиваются ответы разных пар. Ответы сравниваются по 

полноте и обоснованности аргументации. Обсуждаются разные точки зрения и аргументы, 

вырабатывается общее мнение. В заключение учащиеся делятся впечатлениями о том, что 

дала им дискуссия, легко ли было договариваться, изменилось ли их первоначальное 

мнение и т. д. 

 

Задание «Дискуссия» 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

Возраст: 10—15 лет. 

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

Форма выполнения задания: работа учащихся в классе. 

Описание задания: под руководством учителя проводится сравнение спора и дискуссии. 

Выясняется, чем они различаются. 1. В споре цель — доказать правоту, в дискуссии — 
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найти истину, решение задачи, выход из ситуации. 2. Спор направлен на результат, дискуссия 

— это процесс, нередко длительный и изменяющийся под влиянием новой информации, 

аргументов и т. д. 3. Предмет спора обычно конкретный, а дискуссия возникает вокруг 

глобальных и значительных вопросов. 

Правила эффективного ведения дискуссии 
Всегда помните о цели дискуссии — найти истину, решение, выход. Обсуждайте 

только то, что относится.к данному вопросу. Пустые сожаления, воспоминания, нелепые 

сравнения мягко прерывайте. Не давайте обсуждению уходить в сторону от темы. 

Пресекайте попытки доказать, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Стремитесь не к победе, а 

к истине. 

С уважением относитесь к мнению другого человека. Любое мнение — это точка 

зрения человека. Даже отличаясь от вашей, она имеет право на существование. Не 

обижайте другого человека, считая его мнение неверным, нелепым, смешным. Пока 

дискуссия не окончена, любая точка зрения может быть верной. А в конце обсуждения 

могут оказаться реальными кажущиеся вначале невероятными вещи. 

Любое высказываемое мнение должно быть аргументировано. Этим дискуссия 

отличается от скандала на базаре. Рассказчик должен доказать, почему он так считает. 

Выражения типа: «Мне так кажется», «Так было всегда», «Это правильно, потому что это 

верно» и т. п. — аргументами не являются. 

Уважайте мнение любого человека. Иногда мнение важной персоны или авторитета 

изначально считается верным просто в силу статуса этого человека (профессор, опытный 

исследователь). Прислушивайтесь к ним, но без фанатизма. Опирайтесь на реальные 

факты. Порой свежий непредвзятый взгляд какого-то новичка помогает по-иному 

взглянуть на ситуацию, найти новые подходы к решению давней проблемы, считавшейся 

неразрешимой. 

Придерживайтесь дружелюбного тона. Обращайтесь к человеку по имени или другим 

уважительным способом (мой одноклассник, собеседник, оппонент). Ваш оппонент — не 

ваш личный враг, он просто человек с другой точкой зрения, Не допускайте проявлений 

враждебности, оскорблений, перехода на личности. 

Не спорьте ради спора! Подобным профессиональным спорщикам не место среди тех, 

кого интересует поиск истины. Не давайте дискуссии превратиться в азартный спор и 

выяснение отношений. 

В дискуссии могут участвовать только те, кто открыт для другой точки зрения и 

терпим к иному мнению. Не пытайтесь доказать что-то тому, кому невозможно что-либо 

доказать. Иногда это люди, считающие себя лучше всех. Люди, слышащие только себя. 

Люди, неспособные понять иную точку зрения. Люди, закосневшие в своих оценках и 

стереотипах. Это бывает чертой личности, особенностью характера. Зачастую подобная 

гибкость оценок и суждений утрачивается с возрастом. Относитесь к ним терпимо, но не 

тратьте силы, чтобы убедить их в чём-либо. 

 

Инструкция: ребята знакомятся с основными правилами ведения дискуссии. После этого 

им предлагается потренироваться в их применении. Они должны разбиться на группы 

по 10—12 человек. Каждая группа делится пополам — сторонники одной точки зрения и их 

уважаемые оппоненты. Выбирается тема для обсуждения. В ходе обсуждения участники 

должны прийти к какому-либо решению. Следует обязательно применять правила ведения 

дискуссии! 

Темы для дискуссии: «Где лучше жить: у нас или за границей?», «Правильно ли 

воспитывают нас наши родители и как мы будем воспитывать наших детей?», «Когда 

жизнь была лучше: раньше (на выбор: в дореволюционной России, в эпоху социализма и 

т. д.) или сейчас?», «Хорошему или плохому учит нас наше телевидение?», «Чем мы 

похожи и непохожи на героев пьесы А. С. Грибоедова?». 
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Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества в ходе 

учебной деятельности на уроках 

 

Задание «Совместное рисование» 

Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

Возраст: 10—15 лет. 

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

Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека. 

Материал: листы бумаги для рисования и наборы карандашей (фломастеров). 

Описание задания: учащимся, сидящим парами, предлагается придумать и создать 

общими усилиями иллюстрацию к изучаемому литературному произведению или теме. 

Инструкция: учащиеся знакомятся с ... (название произведения или изучаемой темы). 

Затем им предлагают представить себя в роли художников, работающих над учебником для 

школьников, где рассказывается об этом произведении (или теме). Ребята должны 

придумать, какую иллюстрацию лучше поместить в книгу. Идея рисунка должна быть 

общей, поэтому сначала надо договориться между собой, что и как рисовать, а потом 

приступать к рисованию. 

Критерии оценивания: 

• продуктивность совместной деятельности оценивается по степени реализации замысла 

— создание осмысленного общего  рисунка  (его художественные  качества не  имеют 

принципиального значения); 

 умение учащихся договариваться, приходить к общему решению, убеждать друг 

друга, аргументировать свои предложения и т. д.; 

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у 

друга отступления от общего замысла, как на них реагируют; 

 взаимопомощь по ходу рисования; 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (оба партнёра 

работают с удовольствием и интересом), нейтральное (учащиеся взаимодействуют 

друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (партнёры игнорируют 

друг друга, спорят, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

низкий уровень — рисунок не имеет общего замысла, распадается на две самостоятельные 

части, сделанные каждым членом пары; учащиеся не пытаются договориться друг с другом 

или не могут прийти к общему согласию, настаивают каждый на своём; 

средний уровень — рисунок имеет как черты общего замысла, так и автономные или 

противоречащие друг другу элементы; координация усилий между детьми частичная, не 

все спорные моменты преодолены; 

высокий уровень — рисунок представляет собой целостное изображение; дети активно 

обсуждают возможные варианты иллюстрирования произведения, приходят к согласию 

относительно общего замысла, координируют усилия в процессе совместного рисования, 

следят за реализацией принятого замысла. 

После завершения задания проводится обсуждение на тему «Как создавался рисунок?». 

Речь идёт о процессах, сопровождающих совместную работу. 

Примерные вопросы для обсуждения: 

Довольны ли вы результатом? 

Кто и как именно проявлял активность при рисовании, кто предлагал идеи? 

Были ли альтернативные предложения? Почему их приняли или отвергли? 

Довольны ли сотрудничеством друг с другом? Легко ли было договариваться друг с 

другом? 
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Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации и 

отображению предметного содержания деятельности 

 

Задание «Компьютерная презентация» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, 

объяснение и представление информации по определённой теме и умение сотрудничать в 

процессе создания общего продукта совместной деятельности. 

Возраст: 11—15 лет. 

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

(математика, физика и др.). 

Форма выполнения задания: работа в двух группах. 

Материал: переносной компьютер с проектором для демонстрации, программа Мюгозой 

Ро\уег Рот!. 

Описание задания: каждой подгруппе учащихся предлагается создать компьютерную 

презентацию по определённой теме — предложенной учителем или выбранной детьми. 

Сначала в процессе общего обсуждения подгруппа создаёт план и последовательность 

слайдов, а затем, работая парами, ученики составляют текст и рисунки для отдельных 

слайдов. Полученные презентации демонстрируются другой подгруппе, которая оценивает 

понятность и полноту представления темы. 

Критерии оценивания: 

продуктивность совместной деятельности; 

способность строить понятные высказывания, учитывающие, что знают, а что не знают 

адресаты; 

способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 

эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 

 

Познавательные  УУД 

Типовые задачи. Формирование отдельных составляющих исследовательской 

деятельности 

Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения —   что получится в 

результате) и проверять их. 

Возраст: 12—13 лет. 

Учебная дисциплина: математика. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания (Н. Я. Виленкин и др. «Математика», учебник для 6 класса, ч. 1, задача 

№ 460): дан квадрат со стороной 5x5 клеток, в каждую из которых случайным образом 

вписаны числа. Требуется найти в таблице последовательность чисел. 

Инструкция: учащимся предлагается найти в таблице последовательно все числа от 1 до 

25 (кто быстрее?). Для этого необходимо: 

1) сравнить между собой время, затраченное каждым учеником на выполнение задания; 

2) описать способы выстраивания последовательности  (движение по горизонтали, 

вертикали, наличие системы при поиске или поиск с опорой на запоминание рядом 

стоящих 

чисел), используемые каждым учеником; 

3) найти оптимальную стратегию выстраивания последовательности по затрачиваемому 

времени; 

4) проверить эту стратегию на представленных ниже заданиях; 
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Кто быстрее? Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50. 

 

24 6 18 2 13 
20 15 9 22 5 
3 25 12 19 11 
10 23 7 1 16 
17 4 21 14 8 

11 19 3 16 7 

23 6 13 9 22 
25 20 18 2 15 
8 17 4 12 21 
14 1 24 10 5 
Кто быстрее?  Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50. 

 

42 47 34 29 43 
50 28 39 48 35 
40 33 36 26 30 
49 44 31 38 46 
32 37 45 41 27 

37 30 47 46 44 

42 33 27 36 39 
34 48 50 31 43 
28 41 38 49 26 
45 32 29 40 35 
5) сделать вывод о наиболее эффективном способе выстраивания последовательности 

чисел по таблице. 

Задание «Найти правило» 

Цель: формирование умения выделять закономерность в построении серии. 

Возраст: 12—13 лет. 

Учебные дисциплины: математика. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания (Н. Я. Виленкин и др. «Математика», учебник для 6 класса, ч. 1, задача 

№ 673): учащимся предъявляется круг, в полукругах которого вставлены числа. Требуется 

найти правило размещения чисел в полукругах и вставить недостающие числа. Для 

организации выполнения задания предлагается ориентироваться на вопросы и задания, 

приведённые на карточке: 

В каких сегментах нужно сравнивать числа между собой (расположенные рядом, через один 

или др., в одном полукруге или разных)? (Ответ: находящиеся в разных полукругах, 

поскольку нужно определить правило размещения чисел в полукругах.) 

Опишите последовательность действий (алгоритм) для выведения правила размещения 

чисел. 

Можно ли сформулировать общее правило для решения такого типа задач? 
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Задание «Работа с метафорами» 

I        Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать 

переносный смысл выражений, понимать и строить обороты речи на основе скрытого 

уподобления, образного сближения слов). 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся предъявляется список русских и немецких пословиц. 

Необходимо установить, какие пословицы подходят друг другу по смыслу. 

Инструкция: многие народы имеют сходные по смыслу пословицы и поговорки. Например, 

русской пословице «Как волка ни корми, он всё в лес смотрит» соответствует немецкая 

«Посади лягушку хоть на золотой стул, она всё равно опять в лужу прыгнет». В таблице 

слева даны немецкие пословицы, справа — русские. 

Определите, какие пословицы соответствуют друг другу по смыслу. 

Материал: карточка с пословицами. 

 

Немецкие пословицы Русские пословицы 

1. Не ленись, ясли сами ко рту не пойдут. 1.Язык до Киева доведёт. 

2. Кто много начинает, очень мало осуществляет. 2.Один в поле не воин. 

3. Ошибки других — хорошие учителя. 3.Овёс к лошади не ходит. 
4. Совершённые поступки в советах не 

нуждаются. 

4.Семь раз отмерь, один — отрежь. 

5. С красноречивым языком не пропадёшь. 5.Дело мастера боится. 
6. Лицо выдаёт негодяя. 6.Кончил дело, гуляй смело. 

7. Один всё равно что никто. 7.С миру по нитке — голому рубашка. 

8. Тухлое яйцо портит всю кашу. 8.Дуракам закон не писан. 

9. Сначала подумай, потом начинай. 9.После драки кулаками не машут. 
10. Сначала ноша, потом отдых. 10. Молчание — знак согласия. 
11. В беде сотня друзей весят очень мало. 11. На голове густо, да в голове пусто. 
12. Свежая рыба — хорошая рыба. 12. Истинные друзья познаются в беде. 
13. Дожди образуют реки. 

 

13. Насильно мил не будешь. 

 14. Чем наряднее девушка, тем меньше от неё 

пользы. 

 

14. На воре шапка горит. 

 
15. Отсутствие ответа тоже ответ. 

 

15. Куй железо, пока горячо. 

 16. Любить и петь заставить нельзя. 

 

16. Ложка дёгтя в бочке меда 
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17. Любовь к делу делает труд лёгким. 

 

17. На ошибках учатся. 

 18. Глупые руки марают стол и стены. 18. За двумя зайцами погонишься, ни 

одного 

не поймаешь.  

Кому принадлежит выражение «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет»? Как его 

нужно понимать? Имеет ли оно только исторический смысл? 

 

Задание «Составление слоп из элементов по правилу»(А.Е. Падалко, 1985) 

Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по определённым 

правилам), формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: требуется составить как можно больше слов из ряда заданных 

согласных в соответствии с правилом. Провести анализ и сравнить способы составления 

слов каждым учащимся из группы. Найти наиболее эффективный способ. 

Инструкция: к заданным согласным нужно подобрать гласные, чтобы из них получилось 

как можно больше слов (имён существительных в единственном числе, именительном 

падеже). Например, с согласными М, К, Л можно составить такие слова: молоко, мукомол, 

мак, лай, лямка, ломик, лом- : ка, клемма. Проведите анализ, выделите способы 

составления 1 слов. Определите самый эффективный способ. Материал: задание на 

карточке. 

В, Г, Д (выгода). 

С, К, Р, Т (секрет). 

Ж, К, Л (ложка). 

Н, Л, С, К (носилки). 

Ж, Ц (жнец). 

Б, Р, Щ (борщ). 

 

Задание «Отсутствующая буква»  

Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся дан список слов с пропущенной буквой. Требуется 

определить, какая буква отсутствует. Сопоставить способы нахождения недостающих букв 

при построении слов. Найти наиболее эффективный способ анализа исходного набора 

букв и способ поиска недостающих букв. Выявить стратегии решения задачи и сравнить их 

эффективность. 

Инструкция: определить, какая буква отсутствует в следующих словах, сравнить 

эффективность разных стратегий решения задач. 

Материал: карточка со списком слов: кот, пут, потет, ко-идо, инг, штоа, пата, кышка. 

 

Задание «Робинзон и Айртон» 

Цель: формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с помощью 

разных критериев, выделять причинно-следственные связи. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся предъявляется текст. Им нужно аргументированно ответить 

на вопросы о причинах судьбы героев литературных произведений. 
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Материал: текст на карточке. 

Текст. 

Один из персонажей романа Ж. Верна «Дети капитана Гранта» был высажен на 

необитаемый остров в наказание за совершённые злодеяния. 

«Джон Магале заранее распорядился перевезти на остров несколько ящиков с консервами, 

одежду, инструменты, оружие, а также запас пороха и пуль. Таким образом, боцман 

(Айртон) получил возможность работать и, работая, переродиться. У него было всё 

необходимое, даже книги». 

Однако, когда герои другого романа Ж. Верна «Таинственный остров» через много лет 

нашли Айртона, он уже потерял человеческий облик, превратился в «белую обезьяну». 

• Почему не оправдалась надежда Джона Магале, что Айртон сможет, «работая, 

переродиться»? 

Есть другой герой — Робинзон Крузо, которым все восхищаются. 

• Почему этому человеку, оказавшемуся в условиях более сложных, чем Айртон, 

удалось сохранить свой интеллект и человеческое достоинство? 

Формирование умения проводить эмпирическое исследование 

Задание «Эмпирическое исследование» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. 

Возраст: 14—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: эмпирическое исследование — это установление новых фактов, на 

основе их обобщения формулируются эмпирические закономерности. Овладение учащимися 

приёмами и способами, необходимыми для подготовки и реализации эмпирического 

исследования, а также следование этапам его проведения (на разном материале с учётом 

его специфики, ситуаций, задач) должно осуществляться при организации работы малыми 

группами.  Это предполагает не только освоение умений, непосредственно связанных с ис-

следованием, но и ориентировку в предметно-специфических областях, а также развитие 

регулятивных действий, т. е. умения организовать совместную работу (распределение 

функций, задач), и развитие коммуникативных действий, т. е. умения взаимодействовать 

(выслушивание, анализ, оценка, принятие других точек зрения, других способов решения). 

Этапы проведения исследования \ 

1. Создание проблемной ситуации, формулирование проблемы, гипотезы.  

2. Подготовка к проведению исследования: 

выделение материала, который будет использован в исследовании; 

параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и качественные)' 

Поиск решения проблемы. 

Проведение исследования. 

Изложение результатов исследования, их представление. 

Обсуждение, оценка полученных результатов. 

По каждому из заданий представлена схема групповой работы, которая в каждом 

конкретном случае расширяется, обогащается. Это касается показателей оценок, вопросов, 

которые предлагаются учащимся для обсуждения, и др. 

 

Задание «Любимые передачи» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере изучения 

любимых телевизионных передач учащихся класса (группы). 

Возраст: 13—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература (другие предметы социально-гуманитарного цикла). 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
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Описание задания: перед учащимися ставится задача исследовать любимые телевизионные 

передачи. После этого учащиеся переходят к подготовительному этапу, на котором 

обсуждаются вопросы организации исследования: 

определение функций каждого участника (собирающего информацию, отвечающего на 

вопросы, анализирующего полученную информацию и др.); 

решение вопросов о том, как будет осуществляться отбор телевизионных передач, которые 

представляют интерес для сравнения, анализа их популярности; 

формулирование вопросов (содержание и форма), которые будут предложены участникам; 

кто формулирует вопросы, обсуждает их; 

формы представления вопросов (анкета, устное сообщение и др.); 

планирование дальнейших этапов исследования; 

—- проведение исследования — сбор информации, её анализ, представление результатов, 

выводы. 

 

Задание «Выбор транспорта» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: география (и другие предметы гуманитарного цикла). 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся предлагается выбрать транспорт для экскурсионной поездки 

класса (группы). 

Проблема — выбор удобного во всех отношениях транспорта для поездки учащихся на 

экскурсию в другой город. 

Подготовительный этап — организация сбора информации, выбор основных источников 

информации о том или ином транспортном средстве, показателей их оценки. 

Основной этап — сбор информации о разных видах транспорта для путешествия с 

разных позиций (стоимость, время поездки, расписание — время отъезда, приезда, удоб-

ства и др.). Сравнение видов транспорта по разным показателям с выбором наиболее 

подходящих вариантов. Обсуждение. Подведение итогов. Формулирование выводов. 

 

Задание «Жильцы твоего дома» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере сбора 

сведений о жильцах, населяющих твой дом. 

Возраст: 12—13 лет. 

Учебные дисциплины: география. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания (Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюдова. «География», учебник для 6 

класса): в учебнике рассказывается о том, каковы занятия населения в различных городах 

и сельских населённых пунктах. В качестве задания там предлагается, «расспрашивая 

родителей, используя собственные наблюдения, собрать сведения о своём населённом 

пункте» (название, географическое положение, когда возник и т. д.). 

Подобное задание предлагается учащимся, но оно относится к сбору сведений о жильцах их 

дома (подъезда). Учащимся следует выяснить, сколько в их доме (подъезде) проживает 

детей, взрослых, детей дошкольного и школьного возраста, количество женщин и мужчин, 

работающих и неработающих, пенсионеров и студентов, а также профессии работающих 

людей (технические специальности, медицина, образование и др.). 

Набор вопросов можно продолжить самостоятельно или использовать вопросы из 

вышеназванного учебника (предлагаемые для характеристики населённого пункта). 

Интересно соотнести полученные данные в разных группах и определить сходство и 

различия в возрастном, профессиональном и других составах. 
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На подготовительном этапе определяются вопросы, способы получения информации, место 

проведения исследования. 

На основном этапе осуществляется сбор информации и её анализ по показателям, 

отражённым в вопросах, сравнение с данными, полученными в других местах проведения. 

Обсуждение. Подведение итогов. Формулирование выводов. 

 

Формирование умения проводить теоретическое исследование 

 

Задание «Сказочные герои» 

Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале анализа 

сказочных героев. 

Возраст: 14—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся предлагается провести теоретическое исследование. 

Теоретическое исследование — это формулирование общих закономерностей, позволяющих 

объяснить ранее открытые факты и эмпирические закономерности. 

Этапы проведения исследования 

Формулирование проблемы. 

Подготовка к проведению исследования: 

— предварительный анализ имеющейся информации, выдвижение гипотез; 

— отбор материала, который будет использован в исследовании. 

3. Проведение исследования: 

— анализ и обобщение результатов исследования. 

Изложение результатов исследования, их представление. 

Обсуждение, оценка полученных результатов. 

В волшебных сказках часто героями становятся внешне непривлекательные персонажи, 

например Иванушка-дурачок, Емеля («По щучьему велению»). Сначала они спят на печи, 

ничем не интересуются, а потом сказочно изменяются, совершают героические подвиги и 

становятся богатыми и счастливыми. 

Учащиеся отвечают на вопросы: 

Почему героя называют не просто Иванушка, а Иванушка-дурачок? 

С чего начинаются чудесные изменения? 

Почему именно Иванушка-дурачок побеждает в сказках? 

Кто и что ему помогает? 

Какие качества персонажа, особенности его характера позволяют ему совершать подвиги? 

Как это показано в разных сказках? 

В волшебных сказках Иванушка-дурачок выполняет трудные задания с помощью друзей-

помощников и чудесных предметов. Значит ли это, что роль Иванушки в этих подвигах 

незначительна и его нельзя считать героем-победителем? 

Для того чтобы ответить на эти вопросы, учащимся нужно вспомнить (прочитать) сказки, 

героем которых является Иванушка-дурачок; описать, с чего начинается его сказочное 

преображение, сравнить его поступки с действиями других персонажей, описать его 

отношения с теми, кто ему помогает и кто ему встречается на пути. 

 

Регулятивные  УУД 

 

Задание «Обшее планирование времени. Планируем свой день» 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты 

самостоятельной работы учащегося. 

Возраст: 12—14 лет. 
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Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 

Описание задания: учащимся предлагается составить хронокарту и определить 

эффективность распределения и расходования времени. 

Инструкция: в сутках лишь 24 часа, и всё нужно успеть. Для того чтобы научиться 

планировать и управлять своим временем, необходимо провести «ревизию» своих 

временных 

затрат, понять, на что уходит время, оценить рациональность своих временных затрат. 

Хронокарта, фиксирующая время, затрачиваемое на каждый вид деятельности, поможет 

научиться управлять своим временем. 

Ниже приведена хронокарта в виде таблицы, которую учащиеся должны заполнить в 

течение дня, отмечая значком х время, расходуемое на каждый из перечисленных видов 

занятий — сон, быт (хозяйственные обязанности, еда, уборка, приготовление пищи, 

гигиенические процедуры и пр.), занятия в школе и т. д. 
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Затем ребята отвечают на следующие вопросы: 

На что ушло времени больше всего? 

На что времени не хватило? 

Является ли это занятие (то, на которое ушло больше всего времени, и то, на которое 

времени не хватило) важным для вас? 

Считаете ли вы необходимым перераспределить время так, чтобы его было достаточно на 

выполнение этого важного дела? 

По каким статьям расхода можно было бы сократить временные затраты, с тем чтобы 

увеличить временной лимит для необходимых и важных занятий? 

Учащиеся, взяв красную ручку, вписывают в хронокарту новый планируемый расход 

времени. Учитель предлагает им на следующий день руководствоваться составленным 

планом, фиксируя в хронокарте фактический расход времени рядом с планируемым 

(отмеченным красным цветом). 
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• Удалось ли вам выполнить намеченный план? 

Если да, то: 

оцениваете ли вы сегодняшний день как более успешный; 

можете ли вы назвать преимущества, которые дало вам изменение расхода времени; 

будете ли вы использовать именно такой способ планирования времени или считаете 

необходимым что-то изменить; 

— что именно вы хотите изменить. 

Если нет, то: 

что помешало вам организовать свой день согласно новому временному плану; 

зависит ли это от вас; 

что следует изменить в своём поведении, чтобы план стал реальностью? 

Задание «Планируем неделю!» 

Учащиеся должны заполнять хронокарту в течение недели, оценить общий расход 

времени за всю неделю по каждой из статей хронокарты, проанализировать показатели, 

ответив на следующие вопросы: 

• Есть ли различия расходования времени по дням недели? 

С чем связаны эти различия — с объективным расписанием или с вашим состоянием 

(усталостью или активностью) и настроением? 

Есть ли различия в расходе времени в рабочие и выходные дни? В чём именно они 

состоят? 

Какие дела вы не успеваете сделать в будние дни? 

Можно ли их перенести на выходные? 

Позволит ли вам такой перенос чувствовать себя более комфортно на протяжении недели? 

Оцените все за и против такого переноса. 

Далее учащиеся заполняют хронокарту на следующую неделю, чтобы следовать 

намеченному плану. В конце недели оценивают, что удалось выполнить, а что нет. 

Отвечают на вопрос: будут ли они в дальнейшем пытаться планировать свой день более 

рационально? 

 

Задание «Планирование учебной работы» 

Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, составление 

хронокарты подготовки к докладу. 

Возраст: 13—15 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 

Описание задания: составление хронокарты работы над докладом. Проверка корректности 

планирования времени. 

Инструкция: учащимся поручено подготовить небольшой доклад (до 10 минут 

выступления). Им предлагается заполнить хронокарту таким образом, чтобы распланировать 

необходимое для подготовки время (60 минут — 1 час) для осуществления 

последовательности учебных действий. 

Хронокарта 

 

Действие Минуты Всего 

минут 

 

 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60  

Определение 

темы и цели 

             

Чтение 

литературы 

            \ 
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Отбор и 

систематизация 

содержания 

доклада 

             

Написание 

тезисов доклада 

             

Отдых              

Проверка             

После заполнения хронокарты учащиеся приступают к подготовке доклада. Во время 

подготовки они отмечают в хронокарте фактически затраченное время (цветным каранда-

шом). Затем сравнивают планируемый расход времени с фактическим и отвечают на 

вопросы: 

Есть ли различия? 

В чём они состоят? 

Какое действие вы недооценили по временным затратам? Какое переоценили? 

Как бы вы теперь заполнили хронокарту? 

 

Задание «Еженедельник» : 

Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение недели. 

Возраст: 12—14 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 

Описание задания: учащимся предлагается распланировать свою деятельность на две 

недели вперёд и действовать, ориентируясь на свой план. Через две недели подводится итог 

выполнения задания. 

Инструкция: для того чтобы разумно планировать свой день и свою работу, всё успевать и 

ни о чём не забывать, необходимо использовать специальные средства — хронокарты. 

Повседневные дела и ответственные задачи хорошо планировать, пользуясь 

еженедельником. Еженедельник позволяет осуществлять и долгосрочное (на год, полгода, 

несколько месяцев), и краткосрочное (на неделю, день, несколько часов) планирование. 

Учащимся предлагается в течение двух недель вести записи в еженедельнике, чётко и 

аккуратно фиксируя запланированные встречи и дела. Спустя две недели в группе прово-

дится обсуждение следующих вопросов и заданий: 

Удалось ли вам лучше организовать своё время и дела, используя записи в еженедельнике? 

В чём именно это проявилось? 

Как еженедельник помог вам в трудном деле? Приведите пример. Расскажите об этом 

группе. 

• Заполните приведённую на с. 147 таблицу. 

Обсудите её в группе. 

Оцените серьёзность аргументов за и против. 

• Будете ли вы теперь планировать свой день, неделю...? 

Аргументы в пользу 

использования 

еженедельника 

Аргументы против 

использования еженедельника 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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Задание «Рефлексические способности к самоуправлению» (на основе методики Н. М. 

Пейсахова) 

Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей самоуправления. 

Возраст: 12—14 лет. 

Учебные дисциплины: классный час, внеурочные часы. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. (Работа не оценивается учителем! 

Результаты конфиденциальны.) 

Описание задания: учащимся предлагается оценить свою способность к самоуправлению, 

воспользовавшись анкетой. На основании полученной оценки сформулировать задачи на 

развитие способности самоуправления. 

Инструкция: заполнив анкету, учащиеся смогут узнать о своей способности владеть собой 

в различных ситуациях и оценить уровень способности к самоуправлению. 

Учащиеся читают каждый пункт анкеты и выражают своё согласие с ним, ответив «да», или 

несогласие, ответив «нет». (Здесь нет правильных и неправильных ответов, учащиеся 

должны отвечать искренне, так, как они действительно считают.) 

Способность к самоуправлению складывается из восьми компонентов: 1) ориентировка; 2) 

прогнозирование; 3) целе-полагание; 4) планирование; 5) критерии оценки качества; 6) 

принятие решения; 7) самоконтроль; 8) коррекция. Итогом является общая способность к 

самоуправлению. 

Прежде всего учащиеся подсчитывают, сколько баллов они набрали по каждой из восьми 

шкал, соответствующих перечисленным компонентам. За каждое совпадение с ключом 

начисляется 1 балл. (Цифры — это номера вопросов анкеты.) 

Далее учитель объясняет, что восемь шкал, или восемь компонентов, — это восемь 

последовательно разворачивающихся шагов управления человеком своей деятельностью. 

Каждый из шагов — особая задача, обеспечивающая успех всей деятельности. Это как 

кирпичики, из которых строится дом, — от каждого из них зависит прочность всей 

постройки. Ваш балл — это показатель успешности решения каждой из задач 

самоуправления. 

Шаг 1. Ориентировка в ситуации. Необходимо разобраться в ситуации и понять: 

Почему возникло затруднение в деятельности? Почему сейчас не получается так, как это 

было раньше? 

Что изменилось по сравнению с прошлым? В чём новизна ситуации? 

Что происходит со мной? Что происходит вокруг меня? 

В чём причина затруднений и неудач — во мне, в других людях, в сложившихся 

обстоятельствах? 

Каково реальное положение вещей? 

— В чём моя проблема? 

Шаг 2. Прогнозирование. Прогноз — это попытка заглянуть в будущее, предсказать 

развитие событий. Прогноз строится на основе анализа прошлого и настоящего, соотне-

сения прошлого и настоящего: 

Что произойдёт, если я не вмешаюсь в ход событий? 

Можно ли что-то изменить? 

Что может измениться, если я вмешаюсь в ход событий? 

— Что может произойти? Нужно ли вмешиваться? 
Шаг 3. Целеполагание. Целеполагание — это определение желаемого (того, что я хочу, 

желаю) или должного (необходимого) результата. Целеполагание основано на прогнозе. 

Для этого надо ответить на вопросы: 

Что я хочу получить? 

Какими должны быть результаты? 

Что нужно изменить — ситуацию или самого себя? 
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В каком направлении необходимо изменить себя, своё поведение, деятельность, общение? 

Каковы мои цели? 

Какова вероятность достижения цели? 

Какие усилия необходимо приложить для достижения целей? Есть ли у меня ресурсы (мои 

способности, помощь родителей, друзей, учителей, необходимое время)? 

Как соотносятся цели стратегические (на далёкое будущее), тактические (на ближайшее 

будущее) и оперативные (сегодняшние) между собой? 

Каковы мои цели? 

Шаг 4. Планирование. Составление плана — это определение конкретных способов 

достижения цели и необходимых для этого средств. Прежде чем начать составлять план, 

надо ответить на вопросы: 

Какие частные задачи должны быть решены для достижения целей? 

Какие средства нужны для этого? 

Какая последовательность действий должна быть? 

Каков мой план? 

Шаг 5. Критерии оценки. Прежде чем оценивать, необходимо решить: 

Какие критерии позволят утверждать, что цели достигнуты? 

Как оценить успех и неудачу? 

Когда можно быть уверенным, что мои действия правильны? 

Я на правильном пути? 

Шаг 6. Принятие решения. Принятие решения — это переход от плана к действию. 

Нельзя поступать сломя голову, но и нельзя упускать момент. Принимая решение, следует 

подумать: 

Всё ли я предусмотрел? 

Есть ли у меня ещё время? 

Начинать действовать или можно ещё подождать? 

Начали? 

Шаг 7. Самоконтроль. Контроль своей деятельности требует учёта того, насколько вы 

приближаетесь к поставленной цели и в какой мере в своём поведении вы руководствуетесь 

составленным планом. Контролировать себя можно с помощью следующих вопросов: 

Есть ли разрыв между желаемым и действительным? 

В чём состоит разрыв, если он есть? 

Следую ли я в своём поведении плану? 

Соответствует ли план сложившейся ситуации? Бсив нет, то как его следует изменить? 

Что нужно изменить в своих действиях н поаеагнв? 

Есть ли время на такое изменение? 

Всё ли идёт так, как надо? 

Шаг 8. Коррекция. Коррекция — это изменение реальных действий, поступков, системы 

самоуправления. После внесения коррективов следует выяснить: 

Что изменилось после внесения изменений в моё поведение и действия? 

Приблизился ли я к достижению цели? 

— Что ещё нужно изменить в моём плане и поведении? 

Учащимся предлагается подумать, какие из восьми шагов 

самоуправления им удаются лучше, а какие хуже. После этого они должны решить, 

ориентируясь на перечисленные выше вопросы, нужно ли им развивать способность к 

самоуправлению и как именно это делать. Учащиеся заполняют нижеприведённый бланк и 

составляют программу развития своих способностей к самоуправлению. 

Ориентировка в ситуации. 

Прогнозирование. 

Целеполагание. 

Планирование. 
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Критерии оценки. 

Принятие решения. 

Самоконтроль. 

Коррекция. 

Далее учащиеся обсуждают свою программу развития способности к самоуправлению в 

группе. Выслушивают мнение товарищей и высказывают своё мнение. 

' 

Задание «Оцениваем свою работу» 

Цель: освоение критериев оценки письменной работы. 

Возраст: 11—14 лет. 

Учебные дисциплины: русский язык и математика. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в парах. 

Описание задания: учащимся предлагается оценить свою письменную работу (домашнюю, 

классную или контрольную) в соответствии с критериями, приведёнными на ориентиро-

вочной карточке. В завершение оценивания каждый учащийся должен дать развёрнутую 

письменную оценку своей работы и выставить себе отметку. Задания включают проверку 

собственной работы и взаимную проверку работ с оцениванием и последующим 

обсуждением. 

Ориентировочная карточка 

 

Критерии оценки письменных работ по русскому языку 

Выполнение задач. 

Все ли поставленные 

задачи выполнены? 

Выполнены 

все 

Выполнены 

частично 

Не 

выполнены 

Безошибочность. Есть   ли   грамматические  

и  синтаксические ошибки? Сколько 

ошибок? 

Ошибок 

нет 

1—2 ошибки 3 и более 

ошибки 

Почерк    (разборчивость и понятность) Хороший Средний Плохой 

Оформление работы в соответствии с тре-

бованиями (есть ли дата,   слова   «Классная 

(домашняя) работа»,     упражнение №..., 

помарки, зачёркивания) 

Хорошее Среднее Плохое 

Объём (слишком маленький для сочинения 

или изложения или достаточный) 

Достаточ-

ный 

Средний Слишком 

маленький 

Критерии оценки письменных работ по математике 

Выполнение задач. 

Все ли поставленные 

задачи выполнены? 

Выполнены 

все 

Выполнены 

частично 

Не 

выполнены 

Есть ли графическая схема задачи? Соот-

ветствует     ли     она условиям задачи? 

Есть Есть, но с 

неточностями 

Нет/неверная 

Правильно   ли    составлена   математи-

ческая формула? Соответствует   ли   она 

графической схеме? 

Правильно Частично 

правильно 

Неверно 
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Правильно ли сделаны вычисления? Правильно 1 ошибка 2   и   более 

ошибки 

Выполнена ли проверка результатов? Да, верно Да, с 1-2 

ошибками 

Проверка 

выполнена 

неверно 

Критерии оценивания: 

адекватность использования предложенных критериев для оценивания своей работы; 

умение дать развёрнутую оценку своей работы; 

умение соотнести оценку и отметку. 

 

Задание «Критерии оценки» 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий. 

Возраст: 13—15 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается индивидуально ранжировать в порядке 

значимости критерии оценивания успешности выполнения учебных заданий. Затем на 

основании индивидуальных ответов проводится обсуждение критериев в группе и 

вырабатывается единая позиция, которая представляется классу в целом. 

Инструкция: в школе на уроках учащиеся получают отметки — отличные, хорошие и не 

очень. Иногда отметки обижают учеников, им кажется, что их недооценили, отнеслись 

предвзято, слишком строго, несправедливо. Часто такое чувство возникает просто из-за 

того, что у ученика и учителя разные критерии оценки — разные основания. 

Цель настоящего задания — разобраться, что является критерием оценки успешности 

учения. 

Ниже приведен список критериев оценки выполнения учебных заданий. Надо 

расположитв их по порядку: на первом месте самый важный для учащихся критерий, 

потом менее важный и т. д. 

... 

... 

... и т. д. 

Затем каждому учащемуся предлагается самому оценить одну из последних работ, оценка 

которой ему не нравится, по каждому из критериев и ответить на вопросы: 

Что получилось? Если ваша отметка иная, чем у учителя, объясните почему. 

Согласны ли вы с тем, что отметка информирует нас о том, что ещё не освоено, к чему 

следует приложить усилия? Какие цели вы готовы поставить перед собой? 

После ответов на эти вопросы критерии оценивания работ обсуждаются в группе и 

принимается единое решение — что должно стать критериями оценки. 

Материал: карточка с перечислением критериев оценки успешности выполнения учебных 

заданий. 

Перечень критериев включает: правильность ответа, аккуратность, оригинальность способа 

решения, привлечение дополнительной информации сверх программы, эрудированность, 

приложенные усилия, аргументированность, понимание существа проблемы, умение 

доказать свою точку зрения, самостоятельность, скорость ответа (решения), уверенность. 

Критерии оценивания: 

обоснованность избранных в качестве ведущих критериев оценивания работы; 

умение связать критерии оценивания работ с теми целями, которые ставят учащиеся в 

учебной деятельности. 
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Задание «Учебные цели» 

Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки успешности 

выполнения учебных задач. 

Возраст: 11—14 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 

Описание задания: учащимся предлагается на основе выполненной проверки и оценки 

своей домашней (контрольной) работы ответить на вопросы, заполнив представленную 

ниже таблицу. Задание выполняется повторно через две недели, и путём сравнения этих 

двух таблиц анализируется успешность реализации учебных задач, поставленных ранее 

(какими знаниями и умениями овладел, что для этого было сделано, каково продвижение 

вперёд в овладении учебным содержанием). 

Проверка и оценка домашней (контрольной) работы  

Критерии оценивания: 

 адекватность оценивания своих знаний и умений; 

 умение поставить учебную задачу; 

 умение оценить прогресс в усвоении знаний и умений. 
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