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1.2.5.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной 

программы  основного  общего образования учебного предмета «Литература» дополнить 

следующим содержанием: 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 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). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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). 

1. пункт 2.1.  «Программа  развития   универсальных  учебных действий,  формирование 

компетенций обучающихся в области  использования информационно – 

коммуникационных технологий, учебно – исследовательской и проекторной 

деятельности» читать в следующей редакции: 

2.Содержательный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 



2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места в реализации требований 

Стандарта. 

      Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

       В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

      Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

Принципы формирования УУД в основной школе: 

• формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

• формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

• образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программу по развитию УУД; 

• преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 

• отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что 

гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

• при составлении учебного плана и расписания акцент делается на нелинейность, наличие 

элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет  преемственность, 

с учетом того, что учебная деятельность в основной школе приближается к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий(индивидуализация образовательного 

процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми).  

Универсальные учебные действия  (УУД) обеспечивают способность учащегося к 

саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  



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; обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы. В основной школе на занятиях  по всем предметам будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

 - основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоциональноценностный и поведенческий компоненты),  

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

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание)  

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебнопознавательной мотивации, в том числе – готовности к выбору направления 

профильного образования.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

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

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

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

соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи 

является формирование способности к проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 - формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

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

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества, 

 - практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: умения ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; умение 

действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами 

и «техникой» общения, умение определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

 - развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.   

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

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

символических средств, широкого спектра логических действий и операций.  

 В сфере развития ИКТ-компетентности обучающиеся:  



-  усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации,  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐ ртывание 

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). 

 Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых 

сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приѐ мы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства.  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинноследственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

В сфере развития учебно-исследовательской деятельности обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. 

 На  практическом уровне в ходе реализации исходного замысла овладеют умениями: 

 - выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

 - принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности, 

- оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. Обучающиеся получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В сфере развития стратегии смыслового чтения приоритетными будут: навыки работы с 

информацией. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе – досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». Обучающиеся смогут работать с текстами, восстанавливать 

текст; выделять главную и избыточную информацию текста; преобразовывать информацию, в 

том числе:  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐ ртывание 

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.  

  



2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных  учебных 

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

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, 

а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса. 

Термин «универсальные учебные действия» означает совокупность способов действий 

учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию процесса обучения.  

Функции универсальных учебных действий на ступени ООО включают:  

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

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

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;  

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.  

 В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный.   

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 Развитие системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личности и познавательной сферы подростка.  

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться.  

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это 

обобщенные способы действий, открывающие учащимся возможность широкой ориентации, 

как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая 

осознание учащимися ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 

3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка).  

Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают так называемые 

метапредметные учебные действия. Под «метапредметными» действиями понимаются 

умственные действия учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью.   

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в контексте 

учебных предметов.  Требования к развитию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных УМК 



по-разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов основной 

ступени определяется   следующими утверждениями:  

 1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимно обусловливающие  виды действий. 

2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность.  

3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся.  

4.Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

учебных программ по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.   

 Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования УУД. 

 
№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Учебно-формирующая 

деятельность 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Математика Личностные   самоопределение 

(мотивация учения, формирование основ 

гражданской идентичности личности); 

смыслообразование («какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него); нравственно-

эстетическое оценивание(оценивание 

усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный 

выбор) 

•  участие в проектах; 

•   подведение итогов урока; 

•   творческие задания; 

•    мысленное воспроизведение 

картины, ситуации; 

•  самооценка события; 

•  дневники достижений 



Познавательные УУД: 

 общеучебные (формулирование 

познавательной цели;  

поиск и выделение информации; 

знаковосимволические; моделирование);  

логические 

(анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных);  

синтез как составление целого из 

частей, восполняя недостающие 

компоненты;  

выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификаций объектов; 

подведение под понятие, выведение 

следствий;  

установление причинно-

следственных связей; 

  

  

• составление схем-опор; 

• работа с разного вида таблицами; 

• составление и распознавание 

диаграмм 

• построение и распознавание графиков 

функций 

• умение проводить классификации, 

логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений; 

• овладение основными способами 

представления и анализа 

статистических данных, наличие 

представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

• умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 

задач 

Регулятивные УУД: 

Целеполагание 

Планирование 

прогнозирование 

контроль 

коррекция 

оценка 

волевая саморегуляция 

• постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно; 

• определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата;  

• составление плана и 

последовательности действий; 

• предвосхищение результата уровня 

усвоения, его временных 

характеристик; 

•в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

• внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

• выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

•способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию  к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 



  

  

  

  

Коммуникативные УУД 

планирование постановка вопросов 

разрешение конфликтов 

управление поведением партнера 

точностью выражать свои мысли 

  

  

• определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

• инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

•выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

•контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли. 

2 Информатик 

а 

  

  

  

  

  

  

  

Личностные УУД: устойчивая учебно-

познавательная мотивация учения, 

умение находить ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет для меня учение», 

умение находить ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет использование 

современных информационных 

технологий в процессе обучения в школе 

и самообразования». 

Развитие действия нравственно-

этического оценивания. 

  

• формирование отношения к 

компьютеру как к инструменту, 

позволяющему учиться самостоятельно 

самоопределение, в том числе 

профессиональное, в процессе 

выполнения системы заданий с 

использованием ИКТ сознательное 

принятие и соблюдение правил работы 

с файлами в корпоративной сети, а 

также правил поведения в 

компьютерном классе, направленное на 

сохранение школьного имущества и 

здоровья ученика и его 

одноклассников. 

Регулятивные УУД: 

планирование учебной и бытовой 

деятельности школьника, планирование 

действий формальных исполнителей по 

достижению поставленных целей; 

контроль, коррекция и оценивание 

•постановка учебных целей, 

использование внешнего плана для 

решения поставленной задачи или 

достижения цели, планирование своих 

действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

решения, в том числе, во внутреннем 

плане, осуществление итогового и 

пошагового контроля, сличая результат 

с эталоном, внесение корректив в 

действия в случае расхождения 

результата решения задачи с ранее 

поставленной целью. 

Познавательные УУД: 

общеучебные; 

универсальные логические 

•поиск и выделение необходимой 

информации; знаково-символическое 

моделирование; смысловое чтение 

•анализ объектов с целью выделения 

признаков; выбор оснований и 

критериев для сравнения; синтез как 

составление целого из частей; 

построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные УУД •работа в парах, лабораторных группах 



3 Английский 

язык 

Личностные УУД •формирование гражданской 

идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности 

к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Общеучебные познавательные УУД •смысловое чтение (выделение 

субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение 

•прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана) 

    Коммуникативные УУД •говорение, аудирование, чтение. 

•участие в диалоге. Составление 

высказываний. Составление рассказов 

на определенную тему. Восприятие на 

слух речи собеседника. 

•изучение культуры, традиций народов 

на основе изучаемого языкового 

материала. 

4 Физика Личностные УУД: 

устойчивая учебно-познавательная 

•формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

•убеждение в возможности познания 

природы в необходимости различного 

использования достижений науки и 

технологии для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к 

физике как к элементу 

общечеловеческой культуры. 

мотивация учения, 

умение находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет для меня 

учение», 

развитие действия нравственно-

этического оценивания 

•формирование самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

практических умений; 

•готовность к выбору жизненного пути 

в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

•формирование ценностных отношений 

друг к другу, к учению, к результатам 

обучения. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание 

планирование 

прогнозирование 

коррекция 

оценка 

волевая саморегуляция 

•постановка учебной задачи на основе 

соотнесения- того, что известно и 

усвоено обучающимися, и того, что еще 

неизвестно; определение 

последовательности промежуточных 

целей с- учетом конечного результата; 

•составление плана и 

последовательности действий; 

•предвосхищение результата и уровня 

усвоения его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с- заданным 

эталоном с целью обнаружения 



отклонений и отличий от эталона;  

•внесение необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения от эталона; 

•выделение и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено и- что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

•способность к мобилизации сил и 

энергии, способность к волевому 

усилию, преодоление препятствия.   

Познавательные УУД: 

Общеучебные 

Универсальные логические 

действия 

  

•формирование умений воспринимать, 

перерабатывать предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать 

и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста, находить ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

•приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников 

и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач. 

• сравнение конкретно-чувственных и 

иных данных (с целью выделения 

тождеств), различия, определения 

общих признаков и составление 

классификации; 

• анализ - выделение элементов, 

расчленение целого на части; 

• синтез - составление целого из частей; 

• сериация - упорядочение объектов по 

выделенному основанию; 

• классификация - отношение предмета 

к группе на основе заданного признака; 

• обобщение - генерализация и 

выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи; 

• доказательство - установление 

причинно - следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений; 

• установление аналогий. 

    



  

5 

  

Биология 

  

Коммуникативные универсальные 

действия: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

управление поведением партнера 

Познавательные УУД. 

A)  Общеучебные действия 

сформированность познавательных 

интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы 

Б) Знаково-символические 

B)  логические 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

•определение цели; 

•  принципиальное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

• контроль, коррекция, оценки действий 

партнера; 

• умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи. 

•  умение характеризовать объекты 

живой природы, законы генетики, 

физиологические и популяционные 

процессы. 

•  умение объяснять биологические 

понятия и термины 

•   умение классифицировать и 

систематизировать объекты живой 

природы 

•  овладевать методами научного 

познания живого. 

• овладение методами исследования 

живой и неживой природы 

•  понимание необходимости здорового 

образа жизни 

• осознание необходимости соблюдать 

гигиенические правила и нормы. 

• сознательный выбор будущей 

профессиональной деятельности 

•  самостоятельное выделение и 

формулирование цели 

•    поиск и овладения необходимой 

информации 

•    преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики объекта 

•   преобразование модели с целью 

выявления общих законов 

•  выбор наиболее эффективных 

способов решения генетических задач в 

зависимости от конкретных условий 

• смысловое чтение как осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели 

• понимание и адекватная оценка языка 

•средств массовой информации 

•  построение логической цепи 

рассуждений 

•  анализ объектов с целью выделения 

признаков 

•    синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение 

недостающих компонентов;  

•выбор оснований и критериев для 

  



сравнения. 

    Коммуникативные УУД. •  правильное использование 

биологической терминологии и 

символики; 

•  исследовательские и проектные 

действия парные, групповые. 

•  развитие потребности вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

•  развитие способностей открыто 

выражать и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения; 

•  формирование нравственных 

ценностей -ценности жизни во всех её 

проявлениях, включая понимание 

самоценности, уникальности и 

неповторимости всех живых объектов, 

в том числе и человека. 

6 

  

  

История, 

Обществозна- 

ние 

  

  

Личностные УУД: готовность и 

способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной 

деятельности, высокой социальной и 

профессиональной мобильности на 

основе непрерывного образования и 

компетенции «уметь учиться»; 

формирование образа мира, ценностно-

смысловых ориентаций и нравственных 

оснований личностного морального 

выбора; развитие самосознания, 

позитивной самооценки и самоуважения, 

готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам; развитие готовности к 

самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за 

их результаты, целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; формирование 

нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и 

общества, и умения противодействовать 

им в пределах своих возможностей. 

•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. 

•формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 



Регулятивные УУД: 

планирование учебной и бытовой 

деятельности школьника, планирование 

действий формальных исполнителей по 

достижению 

поставленных целей; 

контроль, коррекция и оценивание 

•постановка учебных целей, 

использование внешнего плана для 

решения поставленной задачи или 

достижения цели, планирование своих 

действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

решения, в том числе, во внутреннем 

плане, осуществление итогового и 

пошагового контроля, сличая результат 

с эталоном, внесение корректив в 

действия в случае расхождения 

результата решения задачи с ранее 

поставленной целью. 

    Познавательные УУД: формирование у 

учащихся научной картины мира; 

развитие способности управлять своей 

познавательной и интеллектуальной 

деятельностью; овладение методологией 

познания, стратегиями и способами 

познания и учения; развитие 

репрезентативного, символического, 

логического, творческого мышления, 

продуктивного воображения, 

произвольных памяти и внимания, 

рефлексии. 

•поиск и выделение необходимой 

информации; смысловое чтение; 

моделирование исторической ситуации 

•умение анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы; 

•формулировать и обосновывать 

выводы, решать творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах, 

переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую 

    Коммуникативные УУД формирование 

компетентности в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на 

позицию других людей как партнеров в 

общении и совместной деятельности, 

умение слушать, вести диалог в 

соответствии с целями и задачами 

общения, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем и принятии 

решений, строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми на основе овладения 

вербальными и невербальными 

средствами коммуникации, 

позволяющими осуществлять свободное 

общение нарусском, родном и 

иностранных языках. 

•применение дискуссионных форм 

обучения способствуют повышению 

интеллектуальной активности 

учащихся; 

•работа в парах, лабораторных группах 

5 Музыка Личностные действия: •пение, драматизация, музыкально-



    - эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие 

основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении; формирование 

российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе через 

приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям. 

Коммуникативные 

универсальныеучебные действия на 

основе развития эмпатии; умения 

выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

пластические движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе 

ансамблевого, коллективного 

воплощение различных 

художественных образов, решение 

художественно- практических задач. 

  

9 Изобрази 

тельное 

искусство 

Личностные, познавательные, 

регулятивные действия. Познавательные 

действия: замещение и моделирование в 

продуктивной деятельности 

обучающихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира 

Регулятивные действия: целеполагание 

как формирование замысла, 

планирование и организация действий в 

соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, 

внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. Личностные 

действия: формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, 

позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

•создание продукта изобразительной 

деятельности. 

•различение по материалу, технике 

исполнения художественных 

произведений. 

•выявление в произведениях искусства 

связи конструктивных, 

изобразительных элементов. Передача 

композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 



1 Технология Личностные, познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные. 

Моделирование, знаковосимволическая 

деятельность 

Регулятивные: планирование, рефлексия 

как осознание содержания выполняемой 

деятельности; 

Коммуникативная компетентность, 

развитие планирующей и регулирующей 

функции речи формирование 

первоначальных элементов ИКТ-

компетентности обучающихся 

Регулятивных действий, включая 

целеполагание; планирование 

прогнозирование, контроль, коррекцию и 

оценку. 

Личностные: мотивация, творческая 

саморегуляция 

  

•предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов; 

•решение задач на конструирование на 

основе системы ориентиров (схемы , 

карты модели) моделирование и 

отображение объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

•планомерно-поэтапная отработка 

предметно - преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного 

изделия 

•совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); 

•проектная деятельность, обработка 

материалов. Проектные работы, 

•составление плана действий и 

применение его для решения задач; 

предвосхищение будущего результата 

•предметно-преобразующая, 

символикомоделирующая деятельность 

с различными материалами 
1

1 
Физическая 

культура 

  

  

  

Формирование личностных 

универсальных действий: 

•   основ общекультурной и российской 

гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

•   освоение моральных норм помощи 

тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

•   развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

•   освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни. 

•освоение способов двигательной 

деятельности; 

•выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей физического 

развития, занятие спортом. 

    Регулятивные действия: умения 

планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои 

действия. 

Планирование общей цели и пути её 

достижения; распределение функций и 

ролей в совместной деятельности; 

конструктивное разрешение конфликтов; 

осуществление взаимного контроля; 

оценка собственного поведения и 

поведения партнёра и внесение 

необходимых коррективов 

Коммуникативные действия 

взаимодействие, ориентация на партнёра, 

сотрудничество и кооперация (в 

командных видах спорта) 

•выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей физического 

развития, занятие спортом; 

•выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей 

физического развития, занятие спортом. 

  



1

2 
Русский 

язык 

  

Познавательные, коммуникативные и 

регулятивные действия; 

•ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ребёнка в 

грамматической и синтаксической 

структуре родного языка. 
знаково-символические действия 

моделирования; 

•усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы 

букв. 

•разбор слова по составу, путём 

составления схемы), преобразования 

модели (видоизменения слова), звуко-

буквенный анализ). 

логические действия анализа, сравнения, 

установление причинно-следственных 

связей 

•работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение речевых 

высказываний в устной и письменной 

форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц 

как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения. 

•письмо и проверка написанного. 
1

3 

  

Литература 

  

Все виды универсальных учебных 

действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации 

Смыслообразование; самоопределения и 

самопознания гражданской 

идентичности нравственно-этическое 

оценивание 

  

  

  

•прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы героя 

и ориентацию учащегося сравнения 

образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством 

эмоциональнодейственной 

идентификации; знакомство с 

героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и 

переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

выявление морального содержания и 

нравственного значения действий 

персонажей, умение понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

•умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей 

слушателя; 

•умение устанавливать логическую 

причинно-следственную 

последовательность событий и 

действий героев произведения; 

• умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации. 

Регулятивные и познавательные •определение логической причинно-

следственной последовательности 

событий и действий героев 

произведения. 



Коммуникативные 

умение: 

-  умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей 

-  умение понимать контекстную 

речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и 

поступков персонажей. 

•составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 

информации 

•отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

•воссоздание картины событий и 

поступков персонажей; 

•формулирование высказываний, речь с 

учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства. 

 

2.1.3.Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

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

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных)  

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание – применение - анализсинтез - оценка. В общем виде задача 

состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.   

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были содержательными,  надѐ жными и объективными, они должны быть:  

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

целом;  

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

обладание соответствующих  УУД;  

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

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

решению; выбор необходимой стратегии. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий:  

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

процедур;  

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами;  

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

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

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

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для 

них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

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



разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределѐ нности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

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

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

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

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

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

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

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

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы;  

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

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

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

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

задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  

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

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

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

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

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

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации-базовые технологии стандартов второго поколения., которые 

специализированы для развития определённых УУД.  

Ситуация – это универсальная форма функционирования процесса общения, 

существующая как интегрированная система социально-статусных, ролевых, деятельностных и 

нравственных взаимоотношений субъектов общения, отраженная в их сознании и возникающая 

на основе взаимодействия ситуативных позиций общающихся. Они могут быть построены как 

на предметном содержании, так и носить надпредметный характер. 

 Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими, как:  

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

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

решения);  

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

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа ее 

решения);  

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

которое следует оценить и предложить свое адекватное решение;  

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

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

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий в 

основной школе, возможно использовать следующие типы задач.  



Личностные универсальные учебные действия:  

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции;   

- на смыслообразование;  

- на мотивацию;  

- на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- на учёт позиции партнёра;  

- на организацию и осуществление сотрудничества;  

- на передачу информации и отображение предметного содержания;  

- тренинги коммуникативных навыков;  

- ролевые игры;  

- групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

- задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание;  

- на оценивание;  

- на принятие решения;  

- на самоконтроль;  

- на коррекцию. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя:  

1. планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания,  

2.  соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов,   

3. распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.   

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника, 

(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом 

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов, как 

в урочной, так и внеурочной деятельности.   

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности:  



- проектная деятельность;  

- практические занятия;  

- групповая дискуссия;   

- тренинговые упражнения;  

- диагностические процедуры;  

- лабораторная работа;  

- эксперимент;  

- беседа; 

- игровой практикум;  

- ситуативная беседа-рассуждение;  

- ситуативная беседа-игра;  

- беседа-размышление. 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное  информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, осуществляемую в рамках реализации 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа реализуется  в 

рамках урочной и внеурочной деятельности школы. 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата - продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесён со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в 

том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 



 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

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

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

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

сотрудничество с УНИО других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 



 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др. 

Результаты  проектной и исследовательской деятельности представляются на  школьной 

итоговой  научно-практической конференции (апрель). 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

      Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)- одна из 

важных компетенций ученика(  владение поиском и передачей информации, презентационными 

навыками, основами информационной безопасности). 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение 

при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  



 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования. 

 Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности:  

1. Обращение с ИКТ-устройствами  

2. Создание документов и печатных изданий  

3. Создание мультимедийной продукции  

4. Создание электронных изданий   

5. Общение в сети Интернет  

6. Выступление с компьютерным сопровождением 

7. Поиск информации  

8. Моделирование  

9. Хранение и обработка больших объемов данных  

10. Управление личными проектами. 

 Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится на имеющейся в наличии 

компьютерной технике и средствах связи. Обеспечивается  возможность выхода в локальную 

сеть (информационное пространство) образовательного учреждения и через локальную сеть 

учреждения в Интернет. На компьютере установлено лицензионное программное обеспечение, 

позволяющее: отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и форматировать 

тексты, графику, презентации, вводить, сохранять и редактировать видеоизображения и звук, 

создавать анимации, а также обеспечивать формирование прочих элементов ИКТ-

компетентности. 

  В школе имеется локальная сеть, формирующая информационное пространство 

образовательного учреждения и имеющая выход в Интернет в каждом кабинете. В локальную 

сеть включён сервер с разноуровневым доступом, обеспечивающий хранение учебных 

материалов. Кабинеты информатики имеет точку доступа к сети, обеспечивающую 

одновременное подключение к сети всех компьютеров учащихся и компьютера учителя с 

выходом в Интернет. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

 

направления Планируемые результаты 

Обращение с 

устройствами ИКТ 

Выпускник научиться: 

 осуществлять информационное подключение к локальной 

сети и глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускную способность выбранного канала 

и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через сеть Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 



соблюдать требования техники безопасности  

Выпускник получит возможность научиться: 

 , гигиены, 

 осознавать и использовать в практической деятельности 

основные психологические особенности восприятия информации 

человеком 

Поиск и организация 

хранения информации 

Выпускник научиться: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием 

логических операций и анализировать результаты поиска; 

 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; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в 

сети Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители;  

 использовать различные приѐ мы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной деятельности. 

 

Создание 

письменных сообщений 

Выпускник научиться: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, 

изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

 

Создание 

графических объектов 

Выпускник научиться: 

 создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 



 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

 

Создание 

музыкальных и 

звуковых объектов 

Выпускник научиться: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для решения творческих задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для решения творческих задач. 

 

Восприятие, 

использование и создание 

гипертекстовых и 

мультимедийных 

информационных 

объектов 

Выпускник научиться: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения;  

 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; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки;  

 понимать сообщения, используя при их восприятии 

внутренние и внешние ссылки, различные инструменты 

поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

 

Анализ информации, 

математическая обработка 

данных в исследовании 

Выпускник научиться: 

 проводить простые эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для 

их обработки, в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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.  

Моделирование, 

проектирование и 

управление 

Выпускник научиться: 

 строить с помощью компьютерных инструментов 

разнообразные информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и 



обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования. 

 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

Выпускник научиться: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

с уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых 

атак, информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики);  

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнѐ рами с использованием 

возможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с другими организациями 

      При организации проектной и научно-исследовательской деятельности в качестве 

консультантов, экспертов и научных руководителей могут привлекаться как педагогические 

работники МБОУ г. Иркутска СОШ №3, так и других учебных заведений (школы, вузы и т.п.) 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе 

информационно-методичнское обеспечение, подготовки кадров. 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

Условия, обеспечивающие развитие универсальных  учебных действий в образовательном 

процессе определяются  следующими  взаимодополняющими положениями:  

1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая цель 

образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию. Отбор и 



структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

должны учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий.  

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с 

учетом предметного содержания учебной дисциплины.  

3. Формирование универсальных учебных действий происходит в  контексте усвоения 

разных  предметных дисциплин.  

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

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

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

заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности, 

критичности, освоенности).  

6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность 

образовательного процесса в целом, в частности – качество усвоения знаний и предметных 

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

социальную и личностную компетентности.  

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

быть положено в основу построения  целостного  учебно-воспитательного процесса.  

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями:  

• формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и 

организацию;  

• формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин; 

 • УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов 

компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихс. 

Система оценки качества образования ОУ представляет собой совокупность 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного процесса и строится 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

 Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

-  использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

- использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.. 

 Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

 Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 



 • входная диагностика;  

• первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформированности 

умения задавать вопросы, высказывать своѐ  мнение и аргументировать его; 

 • промежуточные диагностические работы по предметам; • практикумы во внеурочной 

деятельности; 

 • социологический опрос участников апробации;  

• статистическая диагностика в течение учебного года;  

• итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

 • ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету.  

Внешняя оценка:  

• мониторинги;  

• подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях. 

 Процедуры: 

 • проверка сформированности УУД по окончании периода формирования;  

• защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы;  

Методы: 

 • наблюдение; 

 • практические работы; 

 • тест;  

 и т.д 

 

2.1.11. Оценка успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

    При оценивании развития УУД применяется технология формирующего 

(развивающего) оценивания: бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки. (Положение о системе оценки достижений обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательной программы НОО и ООО»). 



2.3 «Программа воспитания и социализации обучающих» дополнить следующим 

содержанием: 

Подпрограмма «Шаги к профессии» 

Цель: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Задачи: 

Получение знаний 

• о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• об основных профессиях; 

• ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы: 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к школьному 

коллективу; стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в общешкольных 

мероприятиях; формирование готовности 

школьников к сознательному выбору профессии. 

Акция «Чистый город»; 

День профориентации; 

Дни открытых дверей в различных учреждениях 

города; предметные недели,  предметные олимпиады; 

субботники по благоустройству территории школы;  

экскурсии на предприятия района, города 

акция «Мастерская Деда Мороза»; 

оформление школы к Новому году; 

выставки декоративно-прикладного творчества 

«Подарок от души»;  

праздник «Осенняя ярмарка»; 

конкурс «Золотые руки мастеров и мастериц»; 

классные часы « Моя будущая профессия»; 

отчетные концерты творческих коллективов школы;  

вовлечение  обучающихся в дополнительное 

образование; 

встреча с представителями учебных заведений; 

индивидуальные консультации с психологом м 

социальным педагогом по профориентации 

  конкурсные, познавательно   развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия. 
 

 

3.2 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с  целями 

и приоритетами ООП ООО 



Область изменения: 

-  нормативно-правовая база; 

профессиональная  готовность  педагогических  работников  МБОУ г. Иркутска СОШ № 

3  к  реализации  ФГОС ООО; 

- система методической работы; 

-  взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

-  материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

-  курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 

общего образования; 

-  регулярное информирование  родителей и общественности в соответствии с 

основными приоритетами ООП ООО; 

-  вести  мониторинг  развития  учащихся  в  соответствии  с  основными  приоритетами  

программы;  

- продолжать обновлять  материально - техническую базу МБОУ г. Иркутска СОШ № 3. 

Критерии эффективности системы условий: 

-  достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися школы; 

-  выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 

-  работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, 

круглых столов, ролевых игр;  

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

общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

-  эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП  ООО, 

формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с запросами  

учащихся и их родителями (законными представителями); 

-  использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

Выявленные в результате детального анализа количественные и качественные 

показатели  системы условий реализации ООП ООО  МБОУ г. Иркутска СОШ № 3  

предполагают организацию комплекса мероприятий, призванных обеспечить в 

имеющихся  условиях и в соответствии с целями и приоритетами образовательной среды 

следующие характеристики: 

№ п\п Направление изменений 

 

Показатель качества осуществления 

изменений (целевой ориентир в системе 

условий) 

1. Санитарно-гигиеническое  

благополучие образователь-ной среды 

 

•соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного медицинского 

кабинета, динамического расписание 

учебных занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы учебной 

деятельности; состояние здоровья 

учащихся; 

2. Кадровый потенциал   

 

 

•наличие педагогов, способных 

реализовать ООП ООО (по  квалификации, 

по опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов) 

3. Информационно- техническое 

обеспечение образовательной 

деятельности 

•обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 



 образователь-ных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение  

ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности 

4. Правовое обеспечение реализации ООП 

ООО 

 

 

 

•наличие локальных нормативно - 

правовых актов и их использование всеми 

субъектами образовательной 

деятельности; 

5. Управление 

образовательной 

деятельностью 

 

• наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при реализации 

ООП, участие общественности (в том 

числе родительской) в управлении 

образовательной деятельностью; 

6. Материально-техническое  

обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Соответствие нормам СанПиН по 

показателям: 

•освещённость и воздушно- тепловой 

режим 

•расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и индивидуальных занятий. 

• пополнение кабинетов. 

7. Учебно-методическое обеспечение 

образовательной  

деятельности 

•обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других учебных 

и дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне. 

 

Контроль за состоянием  системы условий 

«Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный 

отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 



мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в 

образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного 

плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

система научно-методической работы; система работы МО; система работы школьной 

библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и 

учащихся условиями организации образовательной деятельности в Учреждении; организация 

внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных 

представителей) и учащихся по вопросам функционирования Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость 

учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных 

коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического 

самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень 

воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие 

в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; 

материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным 

оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, 

оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 по 

реализации ООП ООО является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП ООО 

Укомплектованности педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных 

работников требованиям Единого квалификационного справочника 



должностей руководителей, специалистов и служащих 

Обеспеченности непрерывности профессионального развития 

педагогических работников   

Психолого-педагогические 

условия реализации ООП 

ООО 

Степень освоения педагогами образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов ФГОС ООО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Условия финансирования реализации  ООП ООО 

Обеспечение реализации обязательной части  ООП ООО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений  

Материально-технические 

условия реализации ООП 

ООО 

Соблюдение: СанПиН; пожарной и электробезопас-ности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

Наличие доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ООП ООО 

Обеспеченность учебниками, учебно-методических и дидактических 

материалами, наглядными пособиями и др. 

Обеспеченность доступа для всех участников образовательных отношений 

к информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями 

его осуществления 

Обеспеченность доступа к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам  ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП ООО 

 

3.1.3. «Оценочные и методические материалы»  

   Для достижения целей и выполнения задач, определенных основой образовательной 

программой, одним из важнейших условий является использование продуктивных 

образовательных технологий. Согласно Закону «Об образовании в Российской федерации» 



образовательные организации свободны в выборе образовательных технологий по реализуемым 

ими образовательным программам ( п.2 ст.28). Любая педагогическая технология обладает 

средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность учащихся, в некоторых 

технологиях эти средства составляют главную идею и основу эффективности результатов. К 

ним можно отнести технологии:  

-перспективно - опережающего обучения (С.Н. Лысенкова),  

- игровые,  

- проблемного, программированного, индивидуального обучения .  

К числу современных образовательных технологий, используемых педагогами школы, 

при реализации основной образовательной программы основного общего образования 

относятся: 

 развивающее обучение;  

-проблемное обучение;  

-разноуровневое обучение; 

          -коллективные способы обучения;  

-исследовательские методы в обучении;  

- технология сотрудничества; 

-проектные методы обучения;  

-технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр; 

 -обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);  

-информационно-коммуникационные технологии;  

- технология работы с текстом 

-здоровьесберегающие технологии и др. 

Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, партнерство в 

субъектных отношениях педагога и ребенка. Учитель и учащиеся совместно вырабатывают 

цели, содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

Предполагает обучение в малых группах. Главная идея обучения в сотрудничестве — 

учиться вместе, а не просто помогать друг другу, осознавать свои успехи и успехи товарищей. 

Существует несколько вариантов организации обучения в сотрудничестве. Основные идеи, 

присущие всем вариантам организации работы малых групп – общность цели и задач, 

индивиду- альная ответственность и равные возможности успеха 

Проектные методы обучения 
Данная технология подразумевает триаду действий учащихся при поддержке и направляющей 

функции учителя: замысел-реализация-продукт; а также прохождение следующих этапов 

деятельности: 

1. Принятие решения о выполнении какой-либо деятельности (подготовка к каким-либо 

мероприятиям, исследования, изготовление макетов и др.). 

2. Формулирование цели и задач деятельности. 

3. Составление плана и программы. 

4. Выполнение плана. 

5. Презентация готового продукта. 

Подготовка различных плакатов, памяток, моделей, организация и проведение выставок, 

викторин, конкурсов, спектаклей, проведение мини-исследований, предусматривающих 

обязательную презентацию полученных результатов – далеко не полный список примеров 

проектной деятельности в начальной школе. 

Информационные и коммуникационные технологии 
Информатизация образования – это приведение системы образования в соответствие с 

потребностями и возможностями информационного общества. 

Образовательная деятельность на основе ИКТ: 

 открытое (но контролируемое) пространство информационных источников, 

 инструменты «взрослой» информационной деятельности, 



 среда информационной поддержки учебного процесса, 

 гибкое расписание занятий, гибкий состав учебных групп, 

 современные системы управления учебным процессом. 

В качестве ведущих направлений использования ИКТ на начальной ступени обучения, как 

правило, выступают следующие: 

 формирование первичных навыков работы с информацией – ее поиска и сортировки, 

упорядочивания и хранения; 

 освоение информационных и коммуникационных средств как одного из основных 

инструментов деятельности, приобретения навыков работы с общепользовательскими 

инструментами (прежде всего, с текстовым редактором и редактором 

презентаций, динамическими таблицами); различными мультимедийными источниками; 

некоторыми инструментами коммуникации (прежде всего, с Интернетом). 

Технология проблемно-диалогического обучения 
Данная технология представляет собой один из самых эффективных способов введения нового 

знания и предполагает следующие этапы урока: 

 создание проблемной ситуации, 

 формулирование учебной проблемы, 

 актуализация имеющихся знаний для решения учебной проблемы, 

 поиск решения проблемы, открытие нового знания, 

 применение нового знания, 

 выражение решения в виде словесного тезиса, схемы, таблицы, художественного образа 

и т. д. 

Технология работы с текстом 
Использование данной технологии позволяет максимально эффективно обучать школьников 

самостоятельному чтению и создавать условия для развития важнейших коммуникативных 

умений. 

Цель технологии – полное понимание текстов. 

Средство – три этапа работы с любым текстом: 

1. до чтения текста – просмотровое чтение; 

2. во время чтения текста – изучающее чтение; 

3. после чтения текста – рефлексивное чтение, концептуальные вопросы. 

Полное понимание текста это вычитывание трех видов текстовой информации: 

 фактуальной (о чем в тексте сообщается в явном виде); 

 подтекстовой (о чем в тексте сообщается в неявном виде, читается «между строк»); 

 концептуальной (основная идея текста, его главные смыслы). 

Стадия рефлексии: анализ только что пройденного процесса усвоения нового содержания и 

само это содержание. Возможность оценить себя и своих товарищей в плане прирощенного 

знания, а также сам процесс, методы и приемы. 

Игровые технологии 
Позволяют развивать все виды универсальной деятельности младших школьников: 

 осваиваются правила поведения и роли в группе; 

 рассматриваются возможности самих групп; 

 приобретаются навыки совместной коллективной деятельности, отрабатываются 

индивидуальные характеристики учащихся, необходимые для достижения поставленных 

игровых целей; 

 накапливаются культурные традиции, внесенные в игру участниками, учителями, 

привлеченными дополнительными средствами – наглядными пособиями, учебниками, 

компьютерными технологиями и др. 

Использование современных образовательных технологий на уроках позволяет сформировать 

умения и навыки работы с информацией: 

 находить, осмысливать, использовать нужную информацию; 



 анализировать, систематизировать, представлять информацию в виде схем, таблиц, 

графиков. 

 сравнивать исторические явления и объекты, при этом самостоятельно выявлять 

признаки или линии сравнения; 

 выявлять проблемы, содержащиеся в тексте, определять возможные пути решения, вести 

поиск необходимых сведений, используя различные источники информации. 

Личностно – ориентированное обучение  
Личностно – ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной системы 

личность учащихся. Обеспечение комфортных, бесконфликтных условий ее развития, реализа-

цию ее природных потенциалов. Учащийся в этой технологии не просто субъект, но субъект 

приоритетный; он - цель образовательной системы. А не средство достижения чего-либо 

отвлеченного. Особенности личностно – ориентированного урока. 

1.Конструирование дидактического материала разного типа, вида и формы, определение 

цели, места и времени его использования на уроке. 

2.Продумывание учителем возможностей для самостоятельного проявления учеников. 

Предоставление им возможности задавать вопросы, высказывать оригинальные идеи и 

гипотезы.  

3.Организация обмена мыслями, мнениями, оценками. Стимулирование учащихся к 

дополнению и анализу ответов товарищей.  

4.Использование субъективного опыта и опора на интуицию каждого ученика. 

Применение трудных ситуаций, возникающих по ходу урока, как области применения знаний.  

5.Стемление к созданию ситуации успеха для каждого ученика.  

Технологии личностно – ориентированного обучения:  
1.Технология коллективного взаимообучения. Имеет несколько названий: «организованный 

диалог», «работа в парах сменного состава». При работе по этой технологии используют три 

вида пар: статическую, динамическую и вариационную. Рассмотрим их Статическая пара. В ней 

по желанию объединяются два ученика, меняющиеся ролями «учитель» и «ученик»; так могут 

заниматься два слабых ученика, два сильных, сильный и слабый при условии взаимной 

психологической совместимости. Динамическая пара. Выбирают четверых учащихся и 

предлагают им задание, имеющее четыре части; после подготовки своей части задания и 

самоконтроля школьник обсуждает задание трижды, т.е. с каждым партнером, причем каждый 

раз ему необходимо менять логику изложения, акценты, темп и др., а значит, включать 

механизм адаптации к индивидуальным особенностям товарищей. Вариационная пара. В ней 

каждый из четырех членом группы получает свое задание, выполняет его, анализирует вместе с 

учителем, проводит взаимообучение по схеме с остальными тремя товарищами, в результате 

каждый усваивает четыре порции учебного содержания.  

      Преимущества технологии коллективного взаимообучения: в результате регулярно 

повторяющихся упражнений совершенствуются навыки логического мышления и. понимания; в 

процессе взаимного общения включается память, идет мобилизация и актуализация 

предшествующего опыта и знаний;  

— каждый учащийся чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном темпе; 

 — повышается ответственность не только за свои успехи, но и за результаты коллективного 

труда;  

— отпадает необходимость в сдерживании темпа занятий, что позитивно сказывается на микро- 

климате в коллективе; формируется адекватная самооценка личности, своих возможностей и 

способностей, достоинств и ограничений; обсуждение одной информации с несколькими 

сменными партнерами увеличивает число ассоциативных связей, а следовательно, обеспечивает 

более прочное усвоение 

          Результаты освоения ООП СОО определяются с помощью внешней и внутренней 

экспертизы. Внешняя экспертиза – это государственная итоговая аттестация (ЕГЭ), внутренняя 

экспертиза - это школьная система оценки качества образования. 



Оценочные и методические материалы для  текущей  и промежуточной аттестации  

разрабатываются педагогом, реализующим образовательную программу по предмету.     

Оценочные материалы расположенные на сайте школы (http://school3.irkutsk.ru) в разделе 

«сведения об образовательной организации» в подразделе «образования». 

 
 

 

http://school3.irkutsk.ru/

