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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Школа № 147 г. Донецка» (далее – ООП ООО) разработана на основе Федеральной основ-

ной образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования (далее – ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы. 

Разработка ООП ООО проходила на основе всестороннего анализа образовательной дея-

тельности МБОУ «Школа № 147 г. Донецка» с учетом возможностей, предоставляемых 

учебно-методическими комплексами, используемыми в учреждении, кадрового и матери-

ально-технического обеспечения.  

Главная задача данного программного документа – помочь педагогам школы орга-

низовать образовательный процесс в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287 (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2021 г., регистра-

ционный N 64101), с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 18 июля 2022 г. N 568 (зарегистрирован Минюстом России 17 авгу-

ста 2022 г., регистрационный N 69675).  

ООП ООО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и органи-

зацию образовательного процесса при получении основного общего образования,  направ-

лена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепле-

ние здоровья обучающихся.  

Содержание, разработанной Основной образовательной программы основного об-

щего образования МБОУ «Школа №147 г. Донецка», отражает требования ФГОС ООО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации Основной образовательной программы основного общего образования, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освое-

ния обучающимися Основной образовательной программы основного общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения Основной образователь-

ной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образо-

вания и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

 рабочую программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся 5-9 классов; 

 рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

 рабочую программу воспитания; 

 рабочую программу коррекционной работы (при необходимости).  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации Основной образовательной программы. Ор-

ганизационный раздел включает: 

 Учебный план основного общего образования; 
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 План внеурочной деятельности основного общего образования; 

 Календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

МБОУ «Школа №147 г. Донецка», реализуя основную образовательную программу 

основного общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

 с Уставом школы;  

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования; 

 другими необходимыми документами и локальными актами через размещение их 

на сайте школы.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Школа, как государственно-общественный тип учреждения среднего общего обра-

зования, призван реализовывать принцип непрерывности образования между школьной 

ступенью обучения и высшим учебным заведением. Он должен обеспечивать высокий уро-

вень фундаментальной и допрофессиональной подготовки молодежи, проявившей способ-

ности и склонности в выбранной сфере деятельности, с учетом общественной потребности 

в профессионально-компетентных специалистах в области точных, гуманитарных и есте-

ственных наук. В связи с этим школа должен являться научно-методическим центром по 

организации поиска, разработки и внедрения нового содержания обучения и воспитания, а 

также форм и методов его реализации.  

Школа как общеобразовательное учреждение повышенного уровня содержания об-

разования дает повышенную подготовку по определенным областям знаний, осуществляет 

раннюю профилизацию, обеспечивает максимально благоприятные условия для развития и 

постоянного наращивания творческого потенциала, способствует овладению навыками са-

мостоятельной и исследовательской деятельности. Содержание образования в школе ори-

ентировано на формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками исследо-

вательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению 

профессиональных образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склон-

ностей и сложившихся интересов. Поэтому школа как образовательная система должен вы-

ступать самостоятельно или являться частью системы высококвалифицированной подго-

товки специалистов, ориентированной на достижение выдающихся результатов в профес-

сиональной деятельности.   

Главной  целью  школьного образования  является  достижение оптимального соче-

тания фундаментальных и практических знаний, направленность образовательного про-

цесса не только на усвоение знаний, но и на развитие способностей мышления, усвоение 

универсальных способов получения знаний, овладение способами научного исследования, 

осознание учеником своей индивидуальности, понимание им общечеловеческих культур-

ных ценностей.  

Следовательно, школьное образование предполагает создание пространства выбора 

для проявления и развития личности, причем как ученика, так и учителя.  

Несомненно, школьное образование несет в себе многообразие смыслов, вкладыва-

емых в представления об общечеловеческих ценностях вообще и развитии личности в част-

ности. При этом свобода развития личности в школьном образовании должна быть выра-

жена в полной  мере, поскольку широкий спектр образовательных возможностей, предо-

ставляемых школьным образованием, и их выбор создают первый опыт социализации уча-

щегося в свободном обществе.   

Школьное образование способствует формированию таких личностных качеств, как 

разносторонний интеллект, прочные навыки исследовательского труда, высокий уровень 

культуры, активная гражданская позиция, направленная на созидающий труд и творчество. 

Задачи школьного образования:  

 предоставление способным и подготовленным учащимся оптимальных условий 

для получения среднего общего образования;  
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 повышение уровня подготовки учащихся по профильным дисциплинам;  

 создание условий для развития творческих способностей учащихся;  

 обеспечение непрерывного общего и высшего образования. 

Обозначенные цели и задачи стали ключевой основой для разработки Основной об-

разовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа №147 г. До-

нецка». 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Школа №147 г. Донецка» – нормативно-управленческий документ, определяющий путь 

достижения образовательного стандарта основного общего образования, характеризующий 

специфику и особенности школьного образования. Основная образовательная программа 

основного общего образования разработана на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федерального образовательного стандарта основного общего образования. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы в полном объеме выпол-

няет требования Стандарта и реализуется через образовательную деятельность для всех 

обучающихся. 

Организация образовательной деятельности по ООП ООО МБОУ «Школа №147 г. 

Донецка» основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребно-

стей, запросов и интересов обучающихся и родителей (законных представителей) и возмож-

ностей школы, обеспечивающего профильное углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей Основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа реализуется школой как самостоятельно, так 

и посредством сетевых форм ее реализации с привлечением на договорной основе органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего, среднего 

профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования детей. 

Целями реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых ре-

зультатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

- создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуаль-

ных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обу-

чающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации Основной образова-

тельной программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками ум-

ственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социаль-

ному самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых уста-

новок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, ин-

дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, 

в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния; 
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- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выда-

ющиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию обще-

ственно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, професси-

ональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных пе-

дагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ООП ООО учитывает следующие принципы: 

- принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на 

уровне основного общего образования; 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образователь-

ной организации ООП ООО характеризует право получения образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОГТ ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (закон-

ных представителей) обучающегося; 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, фор-

мирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении об-

разовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса 

на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной 

- нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответство-

вать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (за-

регистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., реги-

страционный № 62296) с изменениями, внесенными постановлением Главного государ-
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ственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрацион-

ный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержден-

ными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 сентября 2020 г. №28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 

г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-педагоги-

ческих особенностей развития детей и подростков 11–15 лет, связанных с: 

 переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществ-

ляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического ком-

понентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 

к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятель-

ный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятель-

ное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организа-

ции учебного сотрудничества; 

 осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря раз-

витию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в раз-

личные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных дей-

ствий: моделирования, контроля и оценки 

 перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и по-

строению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодей-

ствия с окружающим миром; 

 овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-

ции и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отно-

шениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-

ства от классно-урочной к лабораторно-семинарской, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подростко-

вого развития (11–13 лет, 5–7 классы), который характеризуется 

 началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфи-

ческим новообразованием в личности подростка является возникновение и разви-

тие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости 

 внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значи-

тельных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

тором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 
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взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нрав-

ственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие лич-

ности; т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослу-

шания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегру-

зок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность фор-

мирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связы-

вается с активной позицией педагога, а также с адекватностью построения образователь-

ного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соот-

ветствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям 

основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО вклю-

чают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к само-

развитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельно-

сти и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятель-

ности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отноше-

ния к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и вос-

питательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в об-

ществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, само-

воспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся ру-

ководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта дея-

тельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной де-

ятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и при-

родной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятель-

ности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстни-

ками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информацион-

ных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информа-

ции и ее целевой аудитории. 
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Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают спо-

собность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, со-

ставляющие умение овладевать: 

- познавательными универсальными учебными действиями; 

- коммуникативными универсальными учебными действиями; 

- регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечи-

вает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает уме-

ния самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, уме-

ний и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; пред-

посылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразова-

нию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение зна-

ний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного об-

щего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего обра-

зования по учебным предметам; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира 

в целом, современного состояния науки. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

Личностные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с груп-

пой личностных результатов, раскрывают и детализирую основные направленности этих 

результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе про-

цедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифициро-

ванной информации. 

Личностные результаты освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования должны обеспечить: 

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, про-

шлому и настоящему народа; осознание своей этнической принадлежности, зна-

ние истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия человечества; усвоение гуманистических, демократических и традици-

онных ценностей русской цивилизации; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуаль-

ной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и професси-

ональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта уча-

стия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, активной 
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гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям своего народа и народов мира; готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-

ных компетенций с учётом этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравствен-

ного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступ-

кам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситу-

ациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 

на дорогах; 

 формирование основ экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жиз-

ненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия сво-

его народа и народов мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные).  

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися осно-

вами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чте-

нием 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 вы-

пускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании об-

раза «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртыва-

ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таб-

лиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Метапредметные результаты освоения Основной образовательной программы ос-

новного общего образования отражают: 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-

ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта инте-

ресов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планировать и 

регулировать свою деятельность; владеть устной и письменной речью, монологи-

ческой контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ори-

ентации. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающимся необходимо приобрести 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспи-

танию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эф-

фективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеть умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать реше-

ния, в том числе и в ситуациях неопределённости; получить возможность развить способ-

ность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, по-

иску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в зависимости от мате-

риально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий МБОУ «Школа №147 г. Донецка».  

Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с груп-

пами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований ФГОС ООО и специфики изучаемых пред-

метов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение на сле-

дующем уровне общего образования. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентиро-

ваны на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной 

основе. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечи-

вают возможность обучения на уровне среднего общего или среднего профессионального 

образования.  

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

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

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Вероятность и статистика», 

«Информатика», «История»,  «Обществознание», «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Изоб-

разительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

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

ходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достиже-

ния большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учеб-

ных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципи-

ально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены 

всеми обучающихся. 

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

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

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

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

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обу-

чающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающи-

мися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного ре-

шения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступа-

ющих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достиже-

ний, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике препода-

вания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как 

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

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы ито-

гового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения –предо-

ставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 

сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наибо-

лее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с по-

мощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно ве-

сти в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и до-
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стижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагоги-

ческих технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обу-

чающихся.  

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением спо-

собности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основыва-

ясь не только на видении собственного действия безотносительно к возможности его реа-

лизации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. Поведение человека стано-

вится поведением для себя, человек осознает себя как некое единство. Поэтому целесооб-

разно дополнить структуру планируемых результатов видами основной деятельности обу-

чающихся 5-9 классов:  

1. Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, воз-

можность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 

оценки, дидактической организации материала и пр.).  

2. Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получе-

ние социально-значимого продукта.  

3. Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 

поведения.  

4. Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей).  

5. Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самоосознание.  

6. Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизмене-

ние.  

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности:    

 научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных 

видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах 

деятельности.  

 научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного уча-

стия в разных видах деятельности.  

 освоить разные способы представления результатов своей деятельности.  

 научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоя-

тельно поставленными целями, находя способы реализации своего замысла.  

 выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать соб-

ственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить 

собственную картину мира и свою позицию.  

 научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, пе-

реживания, чувства.   

 научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и млад-

шими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную про-

грамму основного общего образования школы:  

 реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных орга-

низационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепен-

ным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и ха-

рактера самостоятельной работы. Сфера учения должна стать для подростка ме-

стом встречи замыслов с их реализацией, местом социального экспериментиро-

вания, позволяющего ощутить границы собственных возможностей. (Эту задачу 

решает в первую очередь учитель-предметник);   

 подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области. (Эту задачу решают 

совместно учитель-предметник и классный руководитель).  
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 организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирова-

ния социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. (Эту задачу 

решают в первую очередь социальный педагог и педагог-психолог).  

 создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов под-

ростков, проявления инициативных действий. (Эту задачу решают совместно 

учитель, классный руководитель, социальный педагог и педагог-психолог). 

Основное общее образование представляет собой продолжение формирования по-

знавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков. На этой ступени в 

школе осуществляется предпрофильная подготовка, необходимая для составления индиви-

дуального учебного плана обучающихся с учетом собственных способностей и возможно-

стей в целях их дальнейшего самоопределения на третьей ступени. 

Для этого в ходе реализации ООП ООО необходимо планировать формирование 

универсальных учебных действий, которыми овладеют обучающиеся.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий (далее по тексту – УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД включают в себя: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про-

дукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать из-

менение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик про-

дукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной де-

ятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эф-

фекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД включают в себя: 
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1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с задан-

ной точки зрения); 

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

лее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применя-

ется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки про-

дукта/результата.  

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста струк-

турировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, ин-

формационный, текст non-fiction); критически оценивать содержание и форму 

текста. 

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

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по за-

щите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-

рями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективи-

зации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД включают в себя: 

1.  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, акси-

омы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 
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 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диа-

лога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной де-

ятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее по тексту – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответ-

ствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения ин-

формационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основ-

ными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение плани-

руемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, поз-

воляющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной ор-

ганизации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципаль-

ного, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагоги-

ческих работников как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккре-

дитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП ООО. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; текущую и тематическую 

оценку; итоговую оценку; промежуточную аттестацию; психолого-педагогическое наблю-

дение; внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реали-

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образователь-

ных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучаю-

щихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебнопознавательных 

и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обу-

чающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых вы-

ступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с обу-

чающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представле-

нию и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатыва-

емые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточной основой 

для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индиви-

дуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;  

- использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управ-

ления качеством образования; 

- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, 

наблюдения; 

- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучаю-

щихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимо-

оценка); 

- использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием информационнокоммуникационных (цифро-

вых) технологий. 
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Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является пред-

метом оценки эффективности воспитательнообразовательной деятельности образователь-

ной организации и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных лич-

ностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых 

мероприятиях федерального, регионального, муниципального уровней и уровня образова-

тельной организации; в соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной 

организации; в ценностносмысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

учебных предметов; в ответственности за результаты обучения; способности проводить 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, до-

пускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых ре-

зультатов освоения ООП ООО, которые отражают совокупность познавательных, комму-

никативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

- познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделиро-

вание, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие 

приёмы решения задач); 

- коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умений 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимо-

действие с педагогическими работниками и сверстниками, передавать информацию и отоб-

ражать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения 

и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходи-

мые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

- регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учеб-

ные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществ-

лять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодич-

ность внутреннего мониторинга устанавливаются решением педагогического совета обра-

зовательной организации. Инструментарий может строиться на межпредметной основе и 

включать диагностические материалы по оценке читательской, естественнонаучной, мате-

матической, цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, ком-

муникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредмет-

ной основе; 

- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письмен-

ной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и позна-

вательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не ме-

нее чем один раз в два года. 
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Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - про-

ект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпред-

метной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проек-

тировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-позна-

вательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ:  

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и другие); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразитель-

ного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, ком-

пьютерной анимации и других; материальный объект, макет, иное конструкторское изде-

лие; отчётные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по критериям сформированности:  

- познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к са-

мостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и 

выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

- предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой исполь-

зовать имеющиеся знания и способы действий; 

- регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планиро-

вать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

- коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учётом специфики содержания пред-

метных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на приме-

нение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизнен-

ных условиях, а также на успешное обучение. 

При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся плани-

руемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебнопознаватель-

ных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале с исполь-

зованием способов действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в Положении 

о критериях и нормах оценивания. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету вклю-

чает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходи-

мости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 
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Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации 

с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне ос-

новного общего образования и является основой для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной дея-

тельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение обучающегося в 

освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей уси-

лия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диа-

гностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и группо-

вые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом осо-

бенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного про-

цесса. 

Внутренний мониторинг включает следующие процедуры: 

- стартовая диагностика; 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценка уровня функциональной грамотности; 

- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осу-

ществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещён-

ных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником 

обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего монито-

ринга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического 

работника. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

2.1.1. Общие положения  

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обуча-

ющихся должна обеспечивать: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных УУД у обучающихся; 

- формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к ре-

шению практических задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 
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- формирование навыка участия в различных формах организации учебноисследова-

тельской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, науч-

ных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ; 

- на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и пере-

дачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопас-

ности, умением безопасного использования средств ИКТ и Интернет, формирование куль-

туры пользования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Программа формирования универсальных учебных действий основного общего об-

разования (далее – Программа формирования  УУД ООО)  конкретизирует  требования 

ФГОС ООО  к  личностным  и  метапредметным  результатам  освоения  основной  образо-

вательной программы основного общего образования, дополняет традиционное содержа-

ние образовательно-воспитательных  программ  и  служит  основой  для  разработки  рабо-

чих  программ  учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной дея-

тельности.  

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 меж-

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

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

ника учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «ини-

циировать учебное сотрудничество».   

   Программа развития УДД ООО обучающихся направлена на: 

 реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным результа-

там освоения образовательной программы школы; 

 повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, а также усвое-

ния знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образова-

ния; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направлен-

ного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Федеральный образовательный стандарт основного общего образования поставил на 

первое место в качестве главных результатов образования не предметные, а личностные и 

метапредметные – универсальные учебные действия. Универсальные учебные действия 

(УУД) – это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу умения учиться. 

Целью современной школы является сегодня формирование функционально грамот-

ной личности, т.е. человека, который:  

 обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоя-

тельно добывать знания; 

 владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 

 привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответ-

ственность; 
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 усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проана-

лизировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации; 

 толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится 

среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мне-

ние других; 

 эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и ис-

пользует их для достижения своих целей; 

 способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для формирования функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты дея-

тельности школьников. 

2.1.2. Целевые и ценностные ориентиры Программы формирования универсальных 

учебных действий основного общего образования 

Целью Программы формирования УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся основной школы способ-

ности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью Программа формирования УУД в основной 

школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по разви-

тию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной дея-

тельности 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 универсаль-

ных учебных действий при переходе от начального к основному общему образо-

ванию. 

Программа формирования универсальных учебных действий основного общего об-

разования призвана обеспечить: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и само-

определению; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, си-

стемы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной прак-

тике; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстни-

ками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обу-

чающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование у обучающихся научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной дея-

тельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследо-

вательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-иссле-

довательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные обще-
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ства, научно-практические конференции, олимпиады, государственные образова-

тельные программы и другие формы), возможность получения практико-ориен-

тированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися ком-

муникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности через реализацию ранней профилизации образования. 
По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслооб-

разование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и разви-

тие УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают 

значительные ценностные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества про-

ектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к измене-

нию характера его общения и Я-концепции.  

УУД - целостная система, в которой происхождение и развитие каждого вида учеб-

ного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

Название целевой 

установки 

Содержание целевой установки 

Формирование пси-

хологических усло-

вий развития обще-

ния, сотрудниче-

ства 

 формирование способности к сотрудничеству и коммуникации; 

 овладение умением выбирать адекватные стоящей жизненной задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости; 

 получение возможности развить способность к разработке нескольких вари-

антов решений жизненных задач, к поиску нестандартных решений, поиску 

и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Развитие умения 

учиться 
 повышение мотивации и эффективности учебной деятельности; 

 формирование способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности; 

 овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости; 

 получение возможности развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения; 

 освоение умения оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения; 

 приобретение опыта решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 

Развитие цен-

ностно-смысловой 

сферы личности 

 приобретение потребности вникать в суть изучаемых проблем, ставить во-

просы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический  

жизненный опыт; 

 получение основ критического отношения к знанию, жизненному опыту, ос-

нов ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать неве-

жество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в уста-

новлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

 приобретение основ понимания принципиальной ограниченности знания, су-

ществования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных со-

циокультурных сред и эпох. 

Развитие самостоя-

тельности, инициа-

тивы и ответствен-

ности личности 

 воспитание самостоятельности, инициативности, ответственности;  

 формирование способности к самостоятельному пополнению знаний; 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и обще-

ства, в пределах своих возможностей; 

 формирование готовности к выбору направления профильного образования. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной обра-

зовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность со-

бытийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера.  

2.1.3. Понятия, функции, задачи, состав и характеристика универсальных 

учебных действий 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (уроч-

ная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или межпредметным 

содержанием; 

3) школа в рамках  своей  образовательной программы может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реа-

лизовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подрост-

кового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрас-

тает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной де-

ятельности, использования ИКТ; 

5) 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 самостоятель-

ная работа обучающегося); 

6) при составлении Рабочего учебного плана и расписания делается акцент на нелиней-

ность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

Универсальные учебные действия  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, фор-

мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого про-

цесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в раз-

личных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характе-

ристик. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, пре-

образование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения уча-

щимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и цен-

ностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося неза-

висимо от её специально-предметного содержания; 

 обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологи-

ческих способностей обучающегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 
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4) коммуникативный. 

Личностные универсальные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с при-

нятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ори-

ентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

универсальных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен зада-

ваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь 

на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого со-

держания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее лич-

ностный моральный выбор. 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слу-

шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстни-

ками и взрослыми. К ним относятся: 

 владение всеми видами речевой деятельности, построение продуктивного рече-

вого взаимодействия со сверстниками и взрослыми;  

 адекватное восприятие устной и письменной речи;  

 точное, правильное, логичное и выразительное изложение своей точки зрения по 

поставленной проблеме;  

 соблюдение в процессе коммуникации основных норм устной и письменной речи 

и правил русского речевого этикета.  

Регулятивные универсальные действия обеспечивают учащимся организацию их 

учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с уче-

том конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают:  

 общеучебные,  

 логические, 

 знаково-символические,  

 постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информаци-

онного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 
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 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

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

тов 

 деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо-

сти от цели; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и офици-

ально-делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-

ние с восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Знаково-символические действия:  

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Функции универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержа-

ния и формирования психологических способностей учащегося. Они выполняют следую-

щие функции:  
 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спо-

собы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельно-

сти; 

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

нове готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компе-

тентностей в любой предметной области. 

Характеристика универсальных учебных действий 
Виды УУД Характеристика 

УУД 

Приоритетные направления 

в формировании отдельных 

видов УУД 

Значение УУД для обучения 

Личностные  

УУД 

Умение самостоя-

тельно делать свой 

выбор в мире мыс-

• основы гражданской иден-

тичности личности (включая 

когнитивный, эмоционально-

Приобретение учащимися навы-

ков взаимооценки и самооценки, 

навыков рефлексии. 
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лей, чувств, ценно-

стей и отвечать за 

этот выбор 

ценностный и поведенческий 

компоненты); 

• основы социальных компе-

тенций (включая ценностно-

смысловые установки и мо-

ральные нормы, опыт соци-

альных и межличностных от-

ношений, правосознание); 

• готовность и способность 

к переходу к самообразованию 

на основе учебно-познава-

тельной мотивации, в том 

числе готовность к выбору 

направления профильного об-

разования. 

Формирование профессиональ-

ного самоопределения ученика. 

Приобретение школьниками 

практического опыта проектиро-

вания жизненной и профессио-

нальной карьеры. 

 

Коммуникативные 

УУД 

Умение общаться, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

устанавливать кон-

структивное обще-

ние 

 организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

 практическое освоение уме-

ний, составляющих основу 

коммуникативной компе-

тентности; 

 развитие речевой деятельно-

сти 

Приобретение школьниками уме-

ний работать в группе и приобре-

тение опыта такой работы. 

Практическое освоение учащи-

мися морально-этических и пси-

хологических принципов обще-

ния и сотрудничества. 

Приобретение учащимися навы-

ков постановки и решения много-

образных коммуникативных за-

дач, умений действовать с учётом 

позиции другого и уметь согласо-

вывать свои действия; умений 

устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с дру-

гими людьми, удовлетворительно 

владеть нормами и техникой об-

щения, определять цели комму-

никации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выби-

рать адекватные стратегии ком-

муникации. Приобретение уча-

щимися опыта использования ре-

чевых средств для регуляции ум-

ственной деятельности, регуля-

ции собственного речевого пове-

дения как основы коммуникатив-

ной компетентности 

Регулятивные УУД Умение организо-

вать свою деятель-

ность 

Формирование действий целе-

полагания: 

1. Постановка новых учебных 

целей и задач. 

2.  Планирование их  реализа-

ции, в том числе во внутрен-

нем плане. 

3. Осуществление выбора эф-

фективных путей и средств 

достижения целей. 

4. Контроль и оценивание 

своих действий как по резуль-

тату, так и по способу дей-

ствия. 

5. Корректировка их выполне-

ния. 

Приобретение учащимися навы-

ков организации учебной дея-

тельности. 

Формирование способности к 

проектированию 

Познавательные 

УУД 

Умение результа-

тивно мыслить и ра-

ботать с информа-

цией  

в современном мире 

• практическое освоение обу-

чающимися основ проектно-

исследовательской деятель-

ности; 

• развитие стратегий смысло-

вого чтения и работы с ин-

формацией; 

Усовершенствование учащимися 

приобретённых на первой сту-

пени навыков работы с информа-

цией и их пополнение.  
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• практическое освоение ме-

тодов познания, используе-

мых в различных областях 

знания и сферах культуры, со-

ответствующего им инстру-

ментария и понятийного ап-

парата, 

использование общеучебных 

умений, знаково-символиче-

ских средств, широкого спек-

тра логических действий и 

операций 

Приобретение умений работы с 

текстами, преобразования и ин-

терпретирования содержащейся в 

них информации. 

Приобретение школьниками 

навыков систематизации, сопо-

ставления, анализа, обобщения 

информации, выделения главной 

и избыточной информации, вы-

полнение смыслового свертыва-

ния выделенных фактов, мыслей, 

предоставления информации в 

сжатой словесной и наглядно – 

символической форме 

Для успешной деятельности по формированию УУД в МБОУ «Школа №147 г. До-

нецка» возможно проведение занятий в разнообразных формах: уроки одновозрастные и 

разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии 

(школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять вы-

бор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на за-

нятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках факультативов, кружков, спецкурсов и курсов по выбору обучающихся. . 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном про-

цессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подго-

товки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязан-

ностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может проис-

ходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри пред-

мета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и време-

нем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критери-

альную оценки.  
Личностные УУД 

Содержание данного  

вида УУД 

Система условий для 

формирования дан-

ного вида УУД 

Основные типы задач 

по формированию дан-

ного вида УУД 

Результаты развития 

УУД  

 жизненное, личностное, 

профессиональное само-

определение; 

 действия смыслообразо-

вания и нравственно-эти-

ческого оценивания; 

 ориентация в социаль-

ных ролях  и межличност-

ных отношениях 

1. Формирование актив-

ной позиции учащихся в 

учебной деятельности. 

2. Превращение лицеи-

ста в подлинного субъ-

екта учебной деятельно-

сти. 

3. Создание учебных си-

туаций, направленных 

на приложение учащи-

мися больших усилий 

для достижения резуль-

тата. 

4. Создание учебных си-

туаций, требующих са-

мооценивания и оцени-

вания учебной деятель-

ности сверстников. 

5. Организация деятель-

ности учащихся через 

 на личностное само-

определение; 

 на развитие Я-концеп-

ции; 

 на смыслообразова-

ние; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этиче-

ское оценивание. 

 

 знание о принадлеж-

ности к данной социаль-

ной общности 

 наличие позитивного 

или негативного отно-

шения к факту принад-

лежности 

 принятие или непри-

нятие гражданской общ-

ности в качестве группы 

членства как результат 

действия двух первых 

 участие в обще-

ственно-политической 

жизни страны, реализа-

ция гражданской пози-

ции в деятельности и 

поведении 

 осознание своих мо-

тивов, потребностей, 
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отбор и структурирова-

ние учебного содержа-

ния. 

6. Организация ориенти-

ровочной деятельности 

и учебного сотрудниче-

ства. 

7. Раскрытие перед уча-

щимися личностного 

смысла самого процесса 

учения, значимости уче-

ния в школе для реали-

зации профессиональ-

ных планов, социальной 

карьеры, межличност-

ных и ролевых отноше-

ний в социальной прак-

тике взрослой жизни. 

8. Создание атмосферы 

принятия и доверия  в 

групповой работе 

стремлений, желаний и 

побуждений 

 осознание собствен-

ных качеств личности и 

уровня их сформирован-

ности 

 ориентация на нрав-

ственно-этическое со-

держание поступков и 

событий 

 развитие морального 

сознания 

Коммуникативные УУД  

Содержание данного  

вида УУД 

Система условий для 

формирования дан-

ного вида УУД 

Основные типы задач 

по формированию дан-

ного вида УУД 

Результаты развития 

УУД  

 планирование учебного 

сотрудничества с учите-

лем и сверстниками; 

 инициативное сотруд-

ничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфлик-

тов; 

 управление поведением 

партнера; 

 выражение своих мыс-

лей в соответствии с зада-

чами и условиями комму-

никации; 

 владение монологиче-

ской и диалогической 

формами речи 

1. Оказание поддержки 

и содействия тем, от 

кого зависит достиже-

ние цели. 

2. Обеспечение бескон-

фликтной совместной 

работы в группе. 

3. Установление с окру-

жающими теплых отно-

шений взаимопонима-

ния. 

4. Использование эф-

фективных групповых 

обсуждений. 

5. Обеспечение обмена 

знаниями между чле-

нами группы для приня-

тия продуктивных ре-

шений. 

6. Адекватное реагиро-

вание на нужды других. 

7. Демократический 

стиль сотрудничества 

учителя и учащихся. 

 на организацию и осу-

ществление сотрудни-

чества;  

 на учет позиции парт-

нера; 

 на передачу информа-

ции и отображение 

предметного содержа-

ния 

 ролевые игры 

 групповые игры 

 умение слушать и 

слышать друг друга 

 умение выражать 

свои мысли 

 умение адекватно ис-

пользовать речевые 

средства для дискуссии 

и аргументации своей 

позиции 

 умение интересо-

ваться чужим мнением 

и высказывать свое 

 умение вести диалог 

 готовность к выра-

ботке общей позиции 

при обсуждении разных 

точек зрения 

 умение устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения 

 умение определять 

цели и функции членов 

группы  

 умение планировать 

общие способы работы 

 умение производить 

обмен знаниями между 

членами группы 

 способность брать на 

себя инициативу 

 способность добывать 

недостающую информа-

цию с помощью вопро-

сов 

 умение разрешать 

конфликты 

Регулятивные УУД 

Содержание данного  

вида УУД 

Система условий для 

формирования дан-

ного вида УУД 

Основные типы задач 

по формированию дан-

ного вида УУД 

Результаты развития 

УУД  
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 целеполагание как по-

становка учебной задачи; 

 планирование – опреде-

ление последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного резуль-

тата; 

 составление плана и по-

следовательности дей-

ствий; 

 прогнозирование ре-

зультата и уровня его 

освоения, временных ха-

рактеристик; 

 осуществление кон-

троля и оценки; 

 элементы волевой само-

регуляции как способно-

сти к мобилизации сил и 

энергии 

1.Инициация внутрен-

них мотивов учения. 

2.Поощрение действий 

самоорганизации и де-

легирования их учаще-

муся при сохранении за 

учителем функции по-

становки общей учеб-

ной цели и оказания по-

мощи в случае необхо-

димости. 

3.Использование груп-

повых форм работы. 

4.Акцентирование вни-

мания педагога на до-

стижениях ученика. 

5.Сопровождение фор-

мирования самооценки 

учащегося как основы 

постановки целей. 

6.Формирование ре-

флексивности оценки и 

самооценки. 

7.Формирование у уча-

щихся установки на 

улучшение результатов 

деятельности. 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в си-

туации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

 

 способность справ-

ляться с жизненными 

задачами 

 умение планировать 

цели и пути их достиже-

ния 

 умение устанавливать 

приоритеты 

 способность осу-

ществления контроля и 

управления временем 

 умение решать задачи 

 умение принимать ре-

шения 

 умение вести перего-

воры 

 способность к само-

оценке 

 умение выстраивать 

стратегии в отношении 

учения 

 

Познавательные УУД 

Содержание данного  

вида УУД 

Система условий для 

формирования дан-

ного вида УУД 

Основные типы задач 

по формированию дан-

ного вида УУД 

Результаты развития 

УУД  

Общеучебные действия: 

 самостоятельное выде-

ление и формулирование 

познавательной цели 

 поиск и выделение не-

обходимой информации 

 применение методов ин-

формационного поиска 

 знаково-символические 

действия, включая моде-

лирование 

 структурирование зна-

ний 

 осознанное и произ-

вольное построение рече-

вого высказывания в уст-

ной и письменной форме 

 выбор наиболее эффек-

тивных способов решения 

задачи 

 рефлексия способов и 

условий действия 

 контроль и оценка про-

цесса и результатов дея-

тельности 

 смысловое чтение 

 извлечение необходи-

мой информации из про-

слушанных текстов раз-

личных жанров 

 определение основной и 

второстепенной информа-

ции 

 свободная ориентация и 

восприятие текстов раз-

личных стилей 

1.Создание условий для 

возникновения вопросов 

и проблем у учащихся 

(стимулирование твор-

ческого звена мысли-

тельного процесса) 

2.Рефлексия мыслитель-

ного процесса, достиже-

ние высокого уровня по-

нимания решения. 

3.Обеспечение эмоцио-

нального благополучия 

обучающихся. 

4.Удовлетворение по-

знавательной потребно-

сти. 

5.Удовлетворение по-

знавательной потребно-

сти в межличностном 

общении. 

6.Развитие способности 

к самоуправлению 

своей деятельностью – 

рефлексивной саморегу-

ляции. 

7.Дифференциация и 

индивидуализация со-

держания обучения. 

8.Дифференциация и 

индивидуализация по-

мощи учителя уча-

щимся. 

 задачи и проекты на 

выстраивание страте-

гии поиска решения 

задач 

 задачи и проекты на 

проведение эмпириче-

ского исследования 

 задачи и проекты на 

проведение теоретиче-

ского исследования 

 задачи на смысловое 

чтение 

 задачи на сравнение, 

оценивание 

 умение видеть про-

блему 

 умение ставить во-

просы 

 умение выдвигать ги-

потезы 

 умение структуриро-

вать тексты 

 умение работать с ме-

тафорами 

 умение давать опреде-

ление понятиям 

 умение наблюдать 

 умение и навыки про-

ведения экспериментов 

 умение делать вы-

воды и умозаключения 

 умение классифици-

ровать 

 умение структуриро-

вать материал 

 умение производить 

оценку полученных  ре-

зультатов 

 умение представления 

результатов 
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 понимание и адекватная 

оценка языка СМИ 

 умение адекватно, по-

дробно, сжато, выборочно 

передавать содержание 

текста 

 составление текстов 

различных жанров 

Логические действия: 

 анализ объектов с це-

лью выделения признаков 

(существенных и несуще-

ственных) 

 синтез информации 

 выбор оснований и кри-

териев для сравнения, се-

риации, классификации 

объектов 

 подведение под понятия 

 выведение следствий 

 установление причинно-

следственных связей 

 построение логической 

цепи рассуждений 

 доказательство 

 выдвижение гипотез и 

их обоснование 

2.1.4. Типовые задачи и технологии по формированию  

универсальных учебных действий 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникатив-

ных и регулятивных УУД отражают способность обучающихся использовать на практике 

УУД, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, 

направленными на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универ-

сальные учебные познавательные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осу-

ществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и 

речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою пози-

цию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

- приобретение способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, плани-

ровать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствую-

щие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познаватель-

ную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхи-

щающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне про-

извольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучаю-

щихся в активную учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рас-

сматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 
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работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного дости-

жения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и лич-

ностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося, формирование научного типа мышления. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на раз-

личные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа обучающихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные 

уроки, семинары, практические и лабораторные занятия, др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая явля-

ется логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследователь-

ская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом ранней профилизации обучения в основной школе 

и ориентации на многопрофильность, а также характеристики рабочей предметной про-

граммы. 

В ходе реализации программы могут применяться такие виды проектов (по преоб-

ладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, со-

циальный, прикладной, игровой, инновационный. 

В проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содер-

жании 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 про-

ект, 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 обучающийся. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок изобрета-

тельства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок-защита ис-

следовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок от-

крытых мыслей, др.; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элемен-

тов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспери-

мента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб-

разные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно про-

тяженное во времени. 

Формы    организации    учебно-исследовательской    деятельности    на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначен-

ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными фор-

мами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную обра-

зовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского харак-

тера; 
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 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятель-

ности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное об-

суждение 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; 

 участие обучающихся в олимпиадах, творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических 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 но-

сители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семи-

наров и круглых столов. 

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

лены 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.  

Технологии развития универсальных учебных действий 
Педагогические техно-

логии 

Приоритетные виды 

формируемых УУД 

Учебные предметы 

(предметные области) по 

приоритетному использова-

нию педагогических техно-

логий 

Надпредметные 

программы кур-

сов и дисциплин 

Технология проектного 

обучения 

 

Коммуникативные УУД 

Познавательные УУД 

Регулятивные УУД 

Личностные УУД 

 Технология  

 Английский язык 

 Естественно-научные пред-

меты 

 Физическая культура и 

ОБЖ 

 

Технология проблемного 

изложения учебного ма-

териала 

Познавательные УУД  Математика и информатика 

 Естественно-научные пред-

меты 

 Филология  

 ОБЖ 

 

Технология исследова-

тельской деятельности 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

 Естественно-научные пред-

меты 

 Филология  

 Математика и информатика 

 

Коммуникативно-диа-

логовые технологии. 

Коммуникативные 

УУД. 

Регулятивные УУД. 

 Филология 

 Искусство 

 Математика  

 Естественно-научные пред-

меты  
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Технология развития 

критического мышле-

ния 

 

Познавательные УУД. 

Коммуникативные 

УУД. 

 Естественно-научные пред-

меты 

 Филология  

 Математика и информатика 

 

Технология модульного 

обучения 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

 Химия 

 Общественно-научные 

предметы 

 

Кейс – технология Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Коммуникативные 

УУД. 

 Общественно-научные 

предметы 
 

Технология учебной 

игры 

Коммуникативные 

УУД. 

Регулятивные УУД. 

 Физическая культура  

Русский язык и литература. Формирование универсальных учебных познаватель-

ных действий в части базовых логических действий. 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов речи 

и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различ-

ных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жан-

ров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литера-

турные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять кри-

терии проводимого анализа. 

Выявлять закономерности при изучении языковых процессов; формулировать вы-

воды с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая опти-

мальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей 

и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических миниисследо-

ваний, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; ар-

гументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей при-

чинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-ис-

следования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследо-

вания. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 
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Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в но-

вых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности 

на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная 

конференция, стендовый доклад и другие). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпретировать инфор-

мацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, 

графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, спра-

вочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учеб-

ного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с 

учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, деталь-

ное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от 

поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушан-

ных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; 

оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем 

языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит ин-

формации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем 

использования других источников информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать предположения о дальней-

шем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с тек-

стом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую по-

зицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тек-

сте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и дру-

гой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 

установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предло-

женным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и си-

стематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и пись-

менной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учеб-

ные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

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

ставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаружи-

вать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собе-

седников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самокон-

троль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) ре-

зультата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их при-

чины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и коррек-

тировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие ре-

зультата поставленной цели и условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого об-

щения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 
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Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка 

и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (же-

стами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранный язык. Формирование универсальных учебных познавательных дей-

ствий в части базовых логических действий. 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли сред-

ствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явле-

ния иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диа-

граммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, 

с помощью словообразовательных элементов). 

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

грамматические явления, тексты и другие). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в табли-

цах, диаграммах). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чте-

ния и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с по-

ниманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное даль-

нейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной перера-

ботки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного пере-

вода); использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания его содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; выдвигать предположения (например, о значении 

слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказы-

вания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с услови-

ями и целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагмен-

тами. 
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Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать 

и аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продол-

жать поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых дан-

ных или информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать соб-

ственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и 

другие. 

Математика и информатика. Формирование универсальных учебных познаватель-

ных действий в части базовых логических действий. 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, фор-

мулы, графики, геометрические фигуры и другие. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от част-

ного к общему. 

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример. 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графиче-

ские модели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от против-

ного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе инфор-

мации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных кри-

териев. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 

разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерно-

сти и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 



40 
 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информа-

ции, графические способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противо-

речия в фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказа-

тельства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графиче-

ском виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информаци-

онной безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социаль-

ной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, пе-

редаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договари-

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, до-

стигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с 

другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ дея-

тельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых дан-

ных или информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельно-

сти, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

Естественнонаучные предметы. Формирование универсальных учебных познава-

тельных действий в части базовых логических действий. 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему останавли-

вается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую погоду в свет-

лой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), напри-

мер: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов (групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений 

на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-

ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 
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Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или уль-

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

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные мате-

риалы, ресурсы Интернета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при вы-

явлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной 

проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и 

письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного исследова-

ния или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнона-

учной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и резуль-

татов совместной работы; обобщение мнений нескольких человек. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, са-

мостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественнонаучной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивиду-

альное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или 

плана естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей. 

Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи, и 

при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по реше-

нию естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы поставлен-

ным целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного исследо-

вания; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научные предметы. Формирование универсальных учебных позна-

вательных действий в части базовых логических действий. 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процес-

сов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и другие) по горизонтали (суще-

ствовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было - стало») по заданным 

или самостоятельно определенным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, ци-

вилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и другие). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 
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Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего родного края, населенного пункта), при-

влекая материалы музеев, библиотек, СМИ. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оцени-

вать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правле-

ния, государственно-территориальному устройству, типы политических партий, обще-

ственно-политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и пре-

ступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России 

в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изме-

нившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламен-

том. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и гео-

графической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов при-

роды в результате деятельности человека с использованием разных источников географи-

ческой информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием раз-

личных способов повышения эффективности производства. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с 

информацией. 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной ли-

тературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публици-

стике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей. 
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Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценно-

сти (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией 

авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы 

с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной ли-

тературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публици-

стике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценно-

сти (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые 

для изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географиче-

скую информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося из разных адаптиро-

ванных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять 

план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняю-

щемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, пред-

ставленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Определять характер отношений между людьми в различных исторических и совре-

менных ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сфе-

рах в различные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, про-

являя способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их со-

ответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических цен-

ностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 



44 
 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмени-

ваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории - на 

уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей 

культуры и другие) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных дви-

жений, реформ и революций и другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по ис-

тории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 

самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учеб-

ной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргумен-

тировать предлагаемые варианты решений. 

2.1.5. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего обра-

зования является включение обучающихся в учебноисследовательскую и проектную дея-

тельность (далее - УИПД), которая должна быть организована во всех видах образователь-

ных организаций при получении основного общего образования на основе программы фор-

мирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социаль-

ного взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 

взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

обучающихся научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готов-

ности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению само-

стоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в со-

ставе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у обучающихся комплекса познавательных, коммуникативных и регу-

лятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной 

деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса 

их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечи-

вать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образователь-

ного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающе-

гося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заоч-

ной формы обучения) УИПД может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, 

что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретиче-

ский характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ра-

нее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытноэкспери-

ментальной проверки. 
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Исследовательские задачи (особый особый вид педагогической установки) ориенти-

рованы: 

- на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска ответов на проблем-

ные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у обучающихся знаний, а по-

лучение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, эксперименти-

рования; 

- на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, проводить обобщения и формулировать выводы на основе анализа получен-

ных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучаю-

щихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным ис-

следованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- обоснование актуальности исследования; 

- планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств (инструментария); 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и кор-

рекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

- описание процесса исследования, оформление результатов учебноисследователь-

ской деятельности в виде конечного продукта; 

- представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно 

того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на прак-

тике. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности свя-

зана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление 

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних зада-

ний, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предмет-

ного обучения. 

При организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентиро-

ваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

- предметные учебные исследования; 

- междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, свя-

занных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные 

исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем 

мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индиви-

дуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть сле-

дующие: 

- урок-исследование; 

- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

-урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельно-

сти (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

- урок-консультация; 

- мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного ис-

следования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптималь-

ным с точки зрения временных затрат является использование: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретиче-

ских вопросов: 
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Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на... ? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной... была роль... ? 

Каково (в чем проявилось)... как можно оценить... значение... ? 

Что произойдет... как изменится..., если... ? 

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или не-

сколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

- доклад, реферат; 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным пред-

метным областям. 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности. 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 

что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение разверну-

того и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесооб-

разно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, ос-

новными являются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественнонаучное; информационно-технологическое; междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:  

- конференция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью, телемост; 

- исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экс-

курсии; 

- научно-исследовательское общество обучающихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно ис-

пользование следующих форм предъявления результатов: 

- письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);  

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рам-

ках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным пред-

метным областям. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно ре-

шена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформули-

рованные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские дей-

ствия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулиро-

вать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе ис-

следования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности получен-

ных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 
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Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она наце-

лена на получение конкретного результата (далее - продукта), с учетом заранее заданных 

требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована 

на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента) для решения 

жизненной, социально- значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также 

тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать про-

ектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

- максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся зна-

ния и освоенные способы действия, а при их недостаточности - производить поиск и отбор 

необходимых знаний и методов (причем не только научных). Проектная работа должна от-

ветить на вопрос «Что необходимо спроводить (сконструировать, смоделировать, изгото-

вить и другие действия), чтобы решить реально существующую или потенциально значи-

мую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:  

- анализ и формулирование проблемы; 

- формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта;  

- составление плана работы;  

- сбор информации (исследование);  

- выполнение технологического этапа; 

- подготовка и защита проекта; 

- рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присут-

ствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сори-

ентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое прак-

тическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства актуально-

сти, действенности и эффективности продукта. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учеб-

ное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проект-

ной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

- предметные проекты; 

- метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обу-

чения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных про-

блем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих 

за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 

- монопроект (использование содержания одного предмета); 

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учеб-

ной деятельности различных предметов); 

- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих 

за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения вре-

менных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучаю-

щихся на решение следующих практикоориентированных проблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

Как спроводить средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? 

Основными формами представления итогов ПД являются:  
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- материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так 

же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время 

предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации разверну-

того и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесооб-

разно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

- гуманитарное; 

- естественнонаучное; 

- социально-ориентированное; 

- инженерно-техническое; 

- художественно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

- творческие мастерские; экспериментальные лаборатории; конструкторское бюро; 

- проектные недели; практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются:  

- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другие);  

- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и другие); 

- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие (ак-

ция), театральная постановка и другие); 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными кри-

териями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, то есть 

насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, ин-

женерная конструкция и другие) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить оптималь-

ный путь решения проблемы; умение планировать и работать по плану; 

- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «про-

дукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятель-

ности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, гра-

фиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамот-

ность изложения); 

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, ар-

гументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

2.1.6. Условия, обеспечивающие формирование  

универсальных учебных действий у обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе Программы 

формирования УУД ООО, созданные в МБОУ «Школа №147 г. Донецка», обеспечивают 

участникам образовательных отношений овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию – одно из ключе-

вых условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся основной школы. Основа-

нием преемственности разных ступеней образовательной системы для педагогического 
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коллектива школы является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерыв-

ного образования —  формирование жизнеспособной личности, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающе-

гося признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не переда-

ются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной де-

ятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связан-

ными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учи-

телем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руковод-

ство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования таких воз-

можностей современной информационной образовательной среды как: 

 средств обучения, повышающих эффективность и качество подготовки обучаю-

щихся, организующих оперативную консультационную помощь в целях форми-

рования культуры учебной деятельности; 

 инструментов познания, отвечающих за формирование навыков исследователь-

ской деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организа-

ции совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, воз-

можностей оперативной и самостоятельной обработки результатов эксперимен-

тальной деятельности; 

 средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения необ-

ходимой информации из разнообразных источников; 

 средств развития личности, обеспечивающих формирование навыков культуры 

общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной дея-

тельности. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятель-

ности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, 

кружков, элективных курсов). Обеспечение внедрения системно – деятельностного подхода 

в образовательный процесс возможно с использованием различных современных педагоги-

ческих технологий. Среди большого разнообразия приоритетными в использовании явля-

ются такие технологии, которые позволят организовать активную познавательную деятель-

ность обучающегося (как индивидуальную, так и в форме разнотипового сотрудничества). 

Одним из важных условий реализации Программы развития универсальных учебных 

действий является наличие компетентного и высоко профессионального коллектива 

педагогов-единомышленников. МБОУ «Школа №147 г. Донецка» полностью укомплек-

тован высококвалифицированными педагогическими, руководящими и иными работни-

ками, в школе действует система непрерывного профессионального развития педагогиче-

ских работников.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

Программы развития УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали в общешкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
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 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представле-

ниям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 владение педагогами навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки каче-

ства формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятель-

ности. 

Для успешной реализации Программы формирования УУД ООО в школе созданы 

комфортные психолого-педагогические условия:  

 обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в 

учебном содержании и усвоения системы научных понятий; 

 положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий обучаю-

щихся через адекватную систему оценивания учителем; 

 отказ от негативных оценок; 

 стимулирование активности и познавательной инициативы каждого, отсутствие 

жесткого контроля в обучении; 

 ориентация обучающихся на то, что неуспех обусловлен недостаточностью уси-

лий и перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося; 

 формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в 

преодолении трудностей; 

 ориентация учителей на необходимость учета индивидуально психологических 

особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 

 2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учи-

тываются следующие этапы их освоения: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не плани-

рует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей бук-

вального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, (требу-

ются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

обучающийся 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 обучаю-

щимся 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. 

В МБОУ «Школа №147 г. Донецка» используются следующие системы оценки УУД: 

 уровневая (определяются уровни владения УУД); 

 позиционная (оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных 

участников образовательного процесса: педагогов, родителей, представителей об-

щественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некото-

рая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания). 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего (развива-

ющего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки.  

2.2. Программы учебных предметов (курсов) 
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Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Школа №147 г. Донецка» составлена с учётом того, что школа – общеобразовательное 

учреждение, ориентированное на обучение и воспитание нравственной интеллектуальной 

личности и обеспечивающее непрерывность среднего и высшего образования, даёт повы-

шенную подготовку по ряду предметов, осуществляет раннюю профессиональную ориен-

тацию, обеспечивает максимально благоприятные условия для развития творческого потен-

циала, способствует овладению навыками самостоятельной научной работы.  

 При составлении рабочих программ по предметам (курсам) школы учитывается 

необходимость развития творческих способностей учащихся наряду с последовательным 

расширением профессионального и общекультурного их кругозора, определяющая не 

только содержание и направленность основной, обязательной части учебной работы, но и 

характер внеурочной работы, проводимой с учётом индивидуальных образовательных по-

требностей и интеллектуально-психологических особенностей учащихся. 

 Программы учебных предметов и курсов разработаны с учётом возможностей и ре-

зультатов работы школы, а так же потребностей учеников, их родителей, общественности 

и социума, на основании принципов дифференциации и индивидуализации обучения. Про-

граммы учитывают необходимость сохранения единого образовательного пространства и 

социальной защиты обучающихся, соблюдение общедоступности обучения, в том числе по-

вышение уровня, независимо от степени обеспеченности и социального статуса семей. 

 Программы основываются на системе профессиональных установок, изложенных в 

федеральных учебных программах, формализуемых и конкретизируемых, помимо ООП 

ООО, всем массивом юридических и рабочих документов школы, рассматриваемым как 

единое целое. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, иных компонентов раз-

рабатываются учителями на основе требований к результатам освоения основной образо-

вательной программы с учетом федеральных основных образовательных программ отдель-

ных предметов, дисциплин, курсов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных ком-

понентов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального об-

щего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса, цели изучения учебного пред-

мета; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные планируемые образовательные резуль-

таты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

5) критерии оценивания; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое и поурочное планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые воз-

можности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инва-

лидами. 

Полное изложение Рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изуче-

нию при получении основного общего образования, приведено в приложениях к данной 

основной образовательной программе: 

 Рабочие программы учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов (Приложения 

1, 2, 3, 4, 5, 6); 
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 Рабочие программы учебного предмета «Литература» для 5-9 классов (Приложения 7, 

8, 9, 10, 11, 12); 

 Рабочие программы учебного предмета «Иностранный (английский) язык» для 5-9 

классов (Приложения 13, 14); 

 Рабочие программы учебного предмета «Математика» для 5-6 классов (Приложения 

15, 16); 

 Рабочие программы учебного предмета «Алгебра» для 7-9 классов (Приложения 17, 

18, 19); 

 Рабочие программы учебного предмета «Геометрия» для 7-9 классов (Приложения 20, 

21, 22); 

 Рабочие программы учебного предмета «Вероятность и статистика» для 7-9 классов 

(Приложения 23, 24); 

 Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 7-9 классов (Приложение 

25); 

 Рабочие программы учебного предмета «История» для 5-9 классов (Приложения 26, 

27, 28); 

 Рабочие программы учебного предмета «Обществознание» для 6-9 классов (Прило-

жения 29, 30, 31); 

 Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» для 7-9 классов (Приложение 32); 

 Рабочие программы учебного предмета «География» для 5-9 классов (Приложения 33, 

34); 

 Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 7-9 классов (Приложение 35); 

 Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5-9 классов (Приложение 36); 

 Рабочая программа учебного предмета «Химия» для 8-9 классов (Приложение 37); 

 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 5-8 классов (Приложение 38); 

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 5-7 классов 

(Приложение 39); 

 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 8-9 классов (Приложение 40); 

 Рабочие программы учебного предмета «Технология» для 5-9 классов (Приложения 

41, 42); 

 Рабочие программы учебного предмета «Физическая культура» для 5-9 классов (При-

ложения 43, 44). 

 

2.2. Рабочая программа воспитания ООП ООО 

 

 Программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации; разрабатывается и утвер-

ждается с участием коллегиальных органов управления образовательной организацией, в 

том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализу-

ется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй 

и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспита-

ния; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; предусматривает историческое просвещение, формирование российской куль-

турной и гражданской идентичности обучающихся. 

Полное изложение Программы приведено в приложении к данной основной образо-

вательной программе (Приложение 45). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
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3.1.  Учебный план основного общего образования Муниципального общеобразователь-

ного учреждения «Школа №147 города Донецка» 

 

Учебный план основного общего образования Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Школа №147 города Донецка» на 2023-2024 учебный год со-

ставлен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации", Уставом Муниципального бюджетного  общеобразова-

тельного учреждения «Школа №147 города Донецка», на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021 г. N 287 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 

июля 2021 г., регистрационный N 64101), с изменениями; 

- Федеральной основной образовательной программы начального общего образова-

ния, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 370 "Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 N 74223); 

- Федерального учебного плана основного общего образования (вариант 1).  

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

3.1.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана  

основного общего образования 

 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний норматив-

ный срок освоения государственных образовательных стандартов и программ основного 

общего образования.  

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 

80%, а объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, - 20% от общего объёма. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных пред-

метов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех име-

ющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП 

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

Для основного общего образования обязательными для изучения являются следую-

щие учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Матема-

тика», «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика», «Информатика», «История», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Изобрази-

тельное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасной жизнеде-

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

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнациональ-

ного общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный 

язык и язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации 

всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и 

духовной консолидации. В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» 

входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для 

изучения. Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 714 часов: 

в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 

136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 

часа в неделю). 
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Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоцио-

нальном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ 

их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебного 

предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в 

них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бы-

тия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия 

на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, 

так и общечеловеческим. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, 

- 442 часа: в 5, 6, 9 классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 

классах - 2 часа в неделю. 

Изучение иностранного (английского) языка направлено на формирование коммуни-

кативной культуры обучающихся, осознание роли иностранного языка как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует общему речевому разви-

тию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспи-

танию чувств и эмоций. Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского) языка, - 510 часов: в 5 классе - 102 час (3 часа в неделю), в 6 классе - 102 часа 

(3 часа в неделю), в 7 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе -102 часа (3 часа в 

неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю).  

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рацио-

нальную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, симво-

лические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами познания действи-

тельности, представлениями о предмете и методах математики, их отличии от методов дру-

гих естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для ре-

шения научных и прикладных задач. Основные линии содержания программы по матема-

тике в 5-9 классах: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», 

«Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их 

свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные 

линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не 

независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. В соответствии с ФГОС 

ООО математика является обязательным учебным предметом на уровне основного общего 

образования. В 5-9 классах математика традиционно изучается в рамках следующих учеб-

ных курсов: в 5-6 классах - курса «Математика», в 7-9 классах - курсов «Алгебра» (включая 

элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Программой по математике 

вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». Общее число часов, 

рекомендованных для изучения математики (базовый уровень) на уровне основного общего 

образования, - 952 часа: в 5 классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 170 часов (5 

часов в неделю), в 7 классе - 204 часа (6 часов в неделю), в 8 классе - 204 часа (6 часов в 

неделю), в 9 классе - 204 часа (6 часов в неделю). 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование мировоз-

зрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов 

функционирования и использования информационных технологий как необходимого ин-

струмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологиче-

ских достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и способы дея-

тельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят применение как 

в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в 

иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, 

то есть ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов обу-

чения. Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на базовом 

уровне, - 102 часа: в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в неделю), 

в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценност-

ных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 
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человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предмет-

ные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 

современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

истории, - 340, в 5-9 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе преду-

смотрено 17 часов на изучение модуля «Введение в новейшую историю России». 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет по-

следовательно раскрывать обучающимся подросткового возраста особенности современ-

ного общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с 

другом, с основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие 

эти взаимодействия социальные нормы. Изучение обществознания, включающего знания о 

российском обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах 

конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, спо-

собствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению 

Отечеству, приверженности национальным ценностям. В соответствии с учебным планом 

основного общего образования обществознание изучается с 6 по 9 класс, общее количество 

рекомендованных учебных часов составляет 136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных 

неделях. 

География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях разви-

тия природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодей-

ствия природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии - 272 часа: по одному часу 

в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Физика является системообразующим для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, био-

логией, астрономией и физической географией, вносит вклад в естественно-научную кар-

тину мира, предоставляет наиболее ясные образцы применения научного метода познания, 

то есть способа получения достоверных знаний о мире. Общее число часов, рекомендован-

ных для изучения физики на базовом уровне, - 238 часов: в 7 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю), в 8 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения обучающегося, его 

представлений о материальном единстве мира, важную роль играют формируемые химией 

представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе, о путях 

решения глобальных проблем устойчивого развития человечества - сырьевой, энергетиче-

ской, пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. Общее число ча-

сов, рекомендованных для изучения химии, - 136 часов: в 8 классе - 68 часов (2 часа в не-

делю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её по-

знания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их по-

лучать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. Биологическая подготовка обес-

печивает понимание обучающимися научных принципов человеческой деятельности в при-

роде, закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни. Общее число 

часов, рекомендованных для изучения биологии, -238 часов: в 5 классе - 34 часа (1 час в 

неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе 

- 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

В процессе изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» (ОДНКНР) обучающиеся получают возможность систематизировать, расширять и 

углублять полученные в рамках общественно-научных дисциплин знания и представления 

о структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной страны, 

находить в истории российского общества существенные связи с традиционной духовно-

нравственной культурой России. Общее число часов, рекомендованных для изучения курса 
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ОДНКНР, - 68 часов: в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в 

неделю). 

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, ди-

зайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функ-

ции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. Важнейшими за-

дачами программы по изобразительному искусству являются формирование активного от-

ношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой цен-

ности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к 

истории культуры России, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного 

искусства, - 102 часа: в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 34 часа (1 час в 

неделю), в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания обучаю-

щегося, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого по-

тенциала. Основная цель реализации программы по музыке - воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музы-

кального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осо-

знания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуаци-

ями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смыс-

ловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно-

творческого процесса, самовыражение через творчество). Общее число часов, рекомендо-

ванных для изучения музыки, - 136 часов: в 5 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе - 

34 часа (1 час в неделю), в 7 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе - 34 часа (1 час в 

неделю). 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и стро-

ится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создаёт возможность применения 

научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, включе-

ния обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, 

воспитания культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, пра-

вовой, экологической, технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, ини-

циативности, предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся 

осваивать новые виды труда и готовности принимать нестандартные решения. Общее число 

часов, рекомендованных для изучения технологии, - 272 часа: в 5 классе - 68 часов (2 часа 

в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 

8 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе - 34 часа (1 час в неделю). Согласно ФОП 

ООО дополнительно выделяется за счёт внеурочной деятельности в 8 классе - 34 часа (1 час 

в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результа-

тов образования по физической культуре на уровне основного общего образования является 

воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии их физи-

ческой, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной 

на основе содержания учебного предмета, которое представляется двигательной деятельно-

стью с её базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), опе-

рациональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным 

(физическое  совершенствование). Общее число часов, рекомендованных для изучения фи-

зической культуры на уровне основного общего образования -510 часов: в 5 классе – 

102 часа (3часа в неделю), в 6 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 7классе-102 часа (3 часа 

в  неделю), в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

На модульный блок «Базовая физическая подготовка» отводится 150 часов из общего числа 

(1 час в неделю в каждом классе). 

ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобрете-

ние необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и 
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умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласован-

ным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ явля-

ется общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование 

целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что поз-

волит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, а также актуализировать для обучающихся построение модели индивидуаль-

ного безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень 

культуры безопасности жизнедеятельности. ОБЖ входит в предметную область «Физиче-

ская культура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изу-

чения на уровне основного общего образования. Общее число часов, рекомендованных для 

изучения ОБЖ в 8-9 классах, составляет 68 часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной 

части учебного плана основного общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, запланировано изучение некоторых предметов на углубленном уровне: 

Предметные области 
Учебные предметы /                 

классы 

Количество часов в неделю   

V VI VII VIII IX Всего 

Общественно-научные 

предметы 

История     0,5 0,5 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

 1    1 

Русский язык и литера-

тура 
Русский язык    1  1 

 

3.1.3. Организационно-педагогические условия реализации учебного плана основ-

ного общего образования 

Учебный план основного общего образования школы на 2023-2024 учебный год ори-

ентирован на 5-дневную учебную неделю. Учебные занятия начинаются в 8 часов утра. 

Проведение нулевых уроков не допускается. Учебный процесс проводится только в первую 

смену. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоя-

щего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

      Общее количество классов основного общего образования Муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Школа №147 города Донецка» - 10. Общее коли-

чество обучающихся - 194. Язык обучения – русский. 

     Режим учебных занятий для 5-9 классов следующий: 

1-й урок – 8.00 – 8.40 

                                         10 мин. перемена  

2-й урок – 8.50 – 9.30 

                                         20 мин. перемена  

3-й урок – 9.50 – 10.30 

                                         20 мин. перемена  

4-й урок – 10.50 – 11.30 

                                         10 мин. перемена 

5-й урок – 11.40 – 12.20 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом фа-

культативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени (аудитор-

ных, практических и контрольных занятий) и каникул. 
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Предельно допустимая учебная нагрузка определена санитарно-эпидемиологиче-

скими правилами и нормативами.  

 

3.1.4. Учебный план основного общего образования 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

с 5-дневной рабочей неделей 

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы /                 

классы 

Количество часов в неделю   

5 а,б 6 а,б 7 а,б 8 а,б 9 а,б Всего 

Обязательная часть              

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 
Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5       10 

Алгебра     3 3 3 9 

Геометрия     2 2 2 6 

Вероятность и статистика     1 1 1 3 

Информатика     1 1 1 3 

Общественно-науч-

ные предметы 

История  2 2 2 2 2,5 10,5 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-науч-

ные предметы 

Физика     2 2 3 7 

Химия       2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры наро-

дов России 

1  1        2  

Искусство 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1     3 

Музыка 1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 1 2 

Итого 27 29 30 31 32,5 149,5 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений  
2 1 2 2 0,5 7,5 

История 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры наро-

дов России 

 1    1 

Русский язык и ли-

тература 
Русский язык*    1  1 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в соответ-

ствии с действующими санитарными прави-

лами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

  *часы для углубленного изучения предмета 

 

3.1.5. Формы проведения промежуточной аттестации 

Учебные предметы  
Классы Форма проведения  

V VI VII VIII IX  

Русский язык 
* * * * * 

Диагностическая работа 

Литература 
* * * * * Диагностическая работа 

Английский язык 
* * * * * Диагностическая работа 

Математика 
* * 

   
Диагностическая работа 

Алгебра   
* * * Диагностическая работа 

Геометрия   
* * * Диагностическая работа 

Вероятность и статистика   
* * * 

Собеседование  

Информатика   
* * * 

Защита проекта  

История  
* * * * * Собеседование  

Обществознание  
* * * * Собеседование  

География 
* * * * * Диагностическая работа 

Физика   
* * * Диагностическая работа 

Химия    
* * Диагностическая работа 

Биология 
* * * * * Диагностическая работа 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

* * 
   

Собеседование 

Изобразительное искусство 
* * * 

  Творческая работа 

Музыка 
* * * * 

 
Собеседование 

Технология 
* * * * * Собеседование 

Физическая культура 
* * * * * 

Тестирование  

Основы безопасности жизнеде-

ятельности 
   

* * Собеседование 

История. Модуль «Введение в 

новейшую историю России»  
    * 

Собеседование 

Русский язык*    *  
Собеседование 
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3.1.6. План комплектования классов 

 

Классы Количество классов Количество учащихся Средняя наполня-

емость 

5-е классы 2 46 23,00 

6-е классы 2 35 17,50 

7-е классы 2 43 21,50 

8-е классы 2 35 17,50 

9-е классы 2 35 17,50 

Всего 5-9 классы 10 194 19,2 

 
 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности основного общего образования Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Школа №147 города Донецка» на 2023-2024 

учебный год составлен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом Муниципального бюджетного  об-

щеобразовательного учреждения «Школа №147 города Донецка», на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021 г. N 287 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 

июля 2021 г., регистрационный N 64101), с изменениями; 

- Федеральной основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 "Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего обра-

зования" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 N 74223). 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов осво-

ения программы начального общего образования с учётом выбора участниками образова-

тельных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскур-

сии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных 

практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемле-

мой частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образователь-

ные организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра за-

нятий, направленных на развитие обучающихся. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию ООП ООО. 

Внеурочная деятельность начинается спустя час, после завершения учебного про-

цесса.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых резуль-

татов освоения программы начального общего образования; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил без-

опасного образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познаватель-

ной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей участников; 
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 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договари-

ваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становле-

ние умений командной работы; 

 поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправ-

ления; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

Для обучающихся 5-9 классов один час в неделю отведен на внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции лично-

сти обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) бе-

седа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей совре-

менного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отноше-

нием к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Курс внеурочной деятельности «Моя Россия – мои горизонты» нацелен на помощь 

учащемуся: 

 в освоении надпрофессиональных компетенций (навыков общения, навыков работы в 

команде, навыков поведения в конфликтной ситуации, навыков сотрудничества, 

навыков принятия решений и ответственности за них т.  д.). Эти навыки являются важ-

ными для любой профессии, владение ими позволит учащемуся в будущем реализо-

вать себя как в профессиональной сфере, так и в личной жизни; 

 в ориентации в мире профессий и в способах получения профессионального образо-

вания. Это позволит учащемуся в большей степени самостоятельно делать выборы в 

профессиональной сфере, объективнее оценивать свои шансы на получение профес-

сии, корректировать свой школьный образовательный маршрут; 

 в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. Эти навыки помогут уча-

щемуся стать увереннее в себе, честнее с самим собой, понимать и оценивать степень 

влияния других людей на свои решения, в том числе в сфере выбора профессии; 

 в формировании и развитии трёх компонентов готовности к профессиональному са-

моопределению: мотивационно-личностного (смыслового), когнитивного (карьерная 

грамотность) и деятельностного; 

 в планировании жизненного и профессионального пути. Это позволит учащемуся 

строить образ своего будущего, видеть задачи, которые предстоит решить для дости-

жения этого образа; 

 в поддержании мотивации учащегося к осуществлению трудовой деятельности. Это 

позволит ему видеть социальный характер любого труда, понимать естественность 

каждодневных усилий как для повышения своего будущего профессионального 

уровня, так и для обычного труда в семье, во дворе своего дома. 

Курс внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся для жизни» 

предлагает системное предъявление содержания, обращающегося к различным направле-

ниям функциональной грамотности. Основной целью курса является формирование функ-

ционально грамотной личности, ее готовности и способности «использовать все постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широ-

кого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения 

и социальных отношений». 

В рамках спортивно-оздоровительная деятельности, которая направлена на физиче-

ское развитие обучающегося, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 
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учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни, проводится 3 час физиче-

ской культуры. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способ-

ности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, изобразительному искус-

ству и т.п. В рамках этого направления для обучающихся 5 классов организован кружок 

изобразительного искусства, для 5 и 6 классов – занятия в театральном кружке в уровневом 

модуле, для 7 классов – кружок «Дизайн предметов интерьера». 

Для 8 и 9 классов выбран курс внеурочной деятельности «Проектно-исследователь-

ская деятельность (гуманитарное направление)». Курс разработан с учетом рекомендаций 

Примерной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, 

но и на нравственное, социальное развитие ребенка, что проявляется в: 

 приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельно-

сти, нашедших свое отражение и конкретизацию в Примерной программе воспита-

ния; 

 возможности комплектования разновозрастных групп для организации проектно-ис-

следовательской деятельности школьников (воспитательное значение таких групп 

отмечается в Примерной программе воспитания); 

 высокой степени самостоятельности школьников в проектно-исследовательской де-

ятельности, что является важным компонентом воспитания ответственного гражда-

нина; 

 ориентации школьников на подчеркиваемую Примерной программой воспитания 

социальную значимость реализуемой ими деятельности, в частности их проектов и 

исследований; 

 интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих их большую во-

влеченность в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возмож-

ность образования на ее основе детско-взрослых общностей, ключевое значение ко-

торых для воспитания подчеркивается Примерной программой воспитания. 

 

  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Внеурочная деятельность по направлениям 

развития личности 

Недельная нагрузка 

(по классам) 

5 6 7 

 

8 9 Всего 

Направление вида 

деятельности 
Форма организации  

 

Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» 

(час общения) 
1 1 1 1 1 5 

спортивно-оздорови-

тельная 

Занятия физической 

культурой 1 1 1 1 1 5 

Профориентационная 

работа 

«Моя Россия – мои гори-

зонты»  1 1 1 1 4 

Формирование функ-

циональной грамотно-

сти 

«Функциональная гра-

мотность» 1 1 1 1 1 5 

художественно-эсте-

тическая 

«Музыкальный театр» 1 1    2 

ИЗО 1     1 

Кружок «Дизайн пред-

метов интерьера» 
  1   1 
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Проектно-исследова-

тельская деятельность 

Проектно-исследова-

тельская деятельность 

(гуманитарное направ-

ление) 

   1 1 2 

Всего часов внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

 

3.3. Календарный учебный график 

В 2023-2024 учебном году планирование и организация учебного процесса будут 

осуществляться по учебным четвертям. 

 Четверти Каникулы 

Сроки Сроки Продолжи-

тельность 

Праздник «Первый звонок» 01 сентября 2023 г.   

1-ая четверть 01.09.2023-27.10.2023 28.10.2023-06.11.2023 9 дней 

2-ая четверть 07.11.2023-29.12.2023 30.12.2023-08.01.2024 10 дней 

3-ая четверть 09.01.2024-22.03.2024 23.03.2024-31.03.2024 9 дней 

4-ая четверть 01.04.2024-31.05.2024*   

Окончание учебного года. 

Праздник «Последний зво-

нок» 

25 мая 2024 года   

* 26.05.2024-31.05.2024 (осуществление внеурочной деятельности) для 5-8 классов.  

        Продолжительность учебного года – 34 недели.  

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Система условий реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования разработана на основе соответствующих требований ФГОС ООО и обес-

печивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Система условий содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финан-

совых, материально-технических, а также учебно-методического и информа-

ционного обеспечения, в том числе для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы основного общего об-

разования; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту, которую разрабатывает общеобразователь-

ная организация) по формированию необходимой системы условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 
Общеобразовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходи-

мую квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой основ-

ного общего образования образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики. Школа укомплектована админи-

стративным, педагогическим, медицинским и техническим персоналом на 100%: 
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№ 

п\п 

Должность согласно штатному 

расписанию 

Количество 

единиц в штатном 

расписании 

В наличии 

укомплектовано 

Административный персонал 

1.  Директор 1 1 

2.  Заместители директора по УВР 2 2 

3.  Заведующий хозяйством 1 1 

Педагогический персонал 

4.  Учитель русского языка и литературы  5 5 

5.  Учитель математики 3 3 

6.  Учитель истории 3 3 

7.  Учитель биологии 1 1 

8.  Учитель физики 1 1 

9.  Учитель химии 1 1 

10.  Учитель музыки 1 1 

11.  Учитель изобразительного искусства 1 1 

12.  Учитель технологии 2 2 

13.  Учитель английского языка 3 3 

14.  Учитель информатики 1 1 

15.  Учитель физической культуры 1 1 

16.  Педагог-библиотекарь 1 1 

17.  Педагог-психолог 1 1 

18.  Педагог-организатор 1 1 

Медицинский персонал 

19.  Сестра медицинская 1 1 

Технический персонал 

20.  Уборщик служебных помещений 6 6 

21.  Секретарь 1 1 

22.  Рабочий по комплексному обслужива-

нию и ремонту 

1 1 

23.  Сторож  3 3 

 

В 5-9 классах работает 26 педагогических работников. Полное высшее образование 

имеют 24 (92%) работающих учителей, 16 (62%) человек имеют стаж работы более 15 лет, 

что свидетельствует о высоком потенциале учителей учебного заведения.  

В целом, качественный состав педагогического коллектива составляет:  

 Педагогическое звание «Учитель-методист» – 1 чел. (4%); 

 Педагогическое звание «Старший учитель» – 3 чел. (8%); 

 Специалисты высшей квалификационной категории – 4 чел. (15%); 

 Специалисты первой квалификационной категории – 11 чел. (42%); 

 Специалисты второй квалификационной категории – 3 чел. (12%); 

 Специалисты – 8 чел. (31 %). 

Профессионализм педагогических работников учебного заведения с каждым годом 

растет, повышается уровень квалификации. Все педагоги своевременно проходят курсы по-

вышения квалификации, повышают уровень квалификации путем аттестации согласно пер-

спективному графику. 

В общеобразовательной организации создан методический совет, определены и утвер-

ждены структура и формы методической работы с педагогическими кадрам образователь-

ной организации, а также планы работы всех методических подструктур общеобразователь-

ной организации, работа которых организована с целью реализации методической темы пе-

дагогического коллектива и направлена на решение проблем работы общеобразовательной 

организации.  
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Методическая работа педколлектива была направлена на реализацию перспективного 

пятилетнего плана работы над методической проблемой «Оптимизация образователь-

ного процесса через применение современных педагогических технологий».  

Основные задачи методической службы: 

- Организация научно-методического сопровождения дельности педагогического кол-

лектива, внедрение научно-методических идей и инновационных технологий в педагогиче-

скую практику педколлектива школы с целью повышения качества знаний обучающихся; 

- Обеспечение согласованной работы всех методических структур образовательной 

организации; 

- Создание условий для системного повышения квалификации и переподготовки пе-

дагогических кадров, для непрерывного совершенствования профессионального мастер-

ства, развития творческой активности, повышения компетентности и ответственности пе-

дагогов за результаты своей работы; 

- Обеспечение консультирования педагогов, оказание методической помощи и при-

влечения их к участию в профессиональных конкурсах, распространению передового педа-

гогического опыта на страницах профессиональных периодических журналов и газет; 

- Обеспечение психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

- Создание условий для раскрытия творческого потенциала одаренных и талантливых 

детей, расширение спектра индивидуальных образовательных возможностей для учащихся 

на основе ведения кружков; 

- Совершенствование работы школьного методического объединения учителей 

начальных классов. 

- Повышение эффективности работы «Школы молодого учителя» для обучения моло-

дых специалистов и малоопытных педагогов. 

Формы методической работы с педагогическими кадрами: 

 Школьные методические объединения; 

 Школа «Молодого учителя»; 

 Творческие группы; 

 Динамические группы; 

 Консультирование; 

 Гостевой обмен опытом; 

 Психолого-педагогический консилиум; 

 Работа школы с кадровым резервом. 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной си-

стемы – насущная задача сегодняшнего дня. Администрация уделяет большое внимание 

созданию благоприятных условий для поддержки и профессионального роста педагогов. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного пе-

дагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с Законом 

«Об образовании» и другими нормативными актами. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников общеобра-

зовательной организации обеспечивается освоением дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности в объеме не менее 72 часов, не реже 

чем каждые пять лет в различных образовательных организациях, имеющих лицензию на 

право ведения данного вида образовательной деятельности (Приложение 46).  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реали-

зации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических ра-

ботников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией, осуществляю-

щей образовательную деятельность, на основе планируемых результатов (в том числе для 
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междисциплинарных программ). Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС ООО: 

• формирование у педагогических работников понимания системы ценностей совре-

менного образования; 

• принятие идеологии ФГОС ООО; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. Одним из условий готовности 

общеобразовательной организации к введению ФГОС ООО является создание системы ме-

тодической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех эта-

пах реализации требований ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются на со-

вещаниях при директоре, заседаниях педагогического и методического советов, комиссии 

по распределению стимулирующих выплат работникам, в виде решений педагогического 

совета и т.д. 

 3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Деятельность педагога-психолога школы осуществляется согласно Типовому положе-

нию о психологической службе в системе образования, утвержденному приказом Мини-

стерства образования и науки от 06.08.2015 г. №378, зарегистрированному в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 20.08.2015 г. №378, других нормативных актов, 

приказов и распоряжений ведомственного характера, положения о психологической 

службе школы (утвержденного на заседании педсовета, протокол № 9 от 28.08.2017 года) 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-9 классов проводится пе-

дагогом-психологом и классными руководителями, с целью изучения интеллектуального и 

личностного развития учеников, влияния ученического коллектива на развитие каждого ре-

бенка, обеспечение благоприятных условий, необходимых для успешного решения учеб-

ных, познавательных и социальных задач старшего школьника.  

 Работа педагога-психолога проходит по заранее намеченному плану и включает все 

виды деятельности психолога со всеми участниками учебно-воспитательного процесса. Ре-

зультаты исследований учащихся позволяют диагностировать факторы развития, прогно-

зировать успешность учебной и познавательной деятельности, предупреждать перегрузку 

и усталость, эмоциональные нарушения. 

Особое внимание уделяется психологическому сопровождению социально незащи-

щенных детей (сиротам, детям-инвалидам, и т.д.»).  

С этими учащимися и их законными представителями проводится: 

- диагностика, индивидуальные консультирования. 

- групповые тренинги, занятия с целью коррекции общения. 

- индивидуальные консультирования опекунов по вопросам воспитания детей. 

Актуальным стало решение проблемы профилактики саморазгружающего поведения 

и компьютерной зависимости. Для решения этой проблемы проводятся мероприятия со 

всеми участниками учебно-воспитательного процесса. 

Педагог-психолог принимают активное участие в работе по сохранению и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, в создании здоровье 

сберегающей среды, способствующей развитию личности школьника посредством форми-

рования условий, способствующих саморазвитию и самовыражению ребенка, обучение 

приёмам эмоциональной разгрузки, навыков позитивного коммуникативного общения. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы обеспечивают: 



67 
 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении основного общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; форми-

рование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, пе-

дагогических и административных работников, родителей (законных представи-

телей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоро-

вья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры;  

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных обучающихся, обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями;  

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональ-

ной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, учениче-

ского самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индиви-

дуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, кор-

рекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база Общеобразовательного учреждения включает здания, 

строения, сооружения, землю, коммуникации, оборудование, другие необоротные и обо-

ротные активы, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе. 

Имущество Общеобразовательного учреждения является муниципальной (комму-

нальной) (далее – муниципальной) собственностью территориальной общины города До-

нецка. Собственник Общеобразовательного учреждения не несёт ответственность по обя-

зательствам последнего, за исключением случаев установленных действующим законода-

тельством, а Общеобразовательное учреждение не отвечает по обязательствам собствен-

ника. 

В целях обеспечения образовательной деятельности за Общеобразовательным учре-

ждением на праве оперативного управления Учредитель закрепляет движимое и недвижи-

мое имущество (здания, строения, сооружения, имущество, оборудование, а также другое 

необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения), 

являющееся собственностью территориальной общины г. Донецка или арендуемое им у 

третьего лица.  

Право оперативного управления муниципальным имуществом возникает у Общеоб-

разовательного учреждения с момента фактической передачи этого имущества, если иное 

не установлено действующим законодательством, иным правовыми актами, решениями 

Учредителя. Состав муниципального имущества, передаваемого Общеобразовательному 

учреждению, определяется Учредителем или по его поручению Отделом образования и пе-

редается по акту приема-передачи, который должен содержать полное описание передава-

емого имущества. С момента подписания акта приема–передачи на Общеобразовательное 

учреждение возлагается обязанность по учету, хранению и инвентаризации переданного 

ему имущества. 

Полномочия собственника по управлению муниципальным (коммунальным) имуще-

ством, переданным Общеобразовательному учреждению, осуществляет управление   ком-

мунальных ресурсов Администрации города Донецка. 

Общеобразовательное учреждение несет ответственность перед собственником иму-

щества за: 

а) эффективное использование имущества; 
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б) обеспечение сохранности имущества; 

в) недопущение ухудшения технического состояния имущества (данное требо-

вание не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом имущества в 

процессе эксплуатации, а также на ухудшения и разрушения, возникшие вследствие форс-

мажорных обстоятельств); 

г) осуществление капитального, по согласованию с собственником, и текущего 

ремонта имущества; 

д) осуществление восстановления изнашиваемой части имущества, при этом 

имущество, вновь приобретенное взамен списанного (в том числе в связи с износом), вклю-

чается в состав имущества, переданного в оперативное управление. 

Ведение учета Муниципального (коммунального) имущества, закрепленного за Об-

щеобразовательным учреждением на праве оперативного управления, контроль над эффек-

тивностью его использования и сохранностью, осуществляется Отделом образования адми-

нистрации Буденновского района.  

Изъятие основных фондов, оборотных средств и другого имущества Общеобразова-

тельного учреждения проводится только в случаях, предусмотренных действующим зако-

нодательством. Ущерб, нанесенный Общеобразовательному учреждению в результате 

нарушения его имущественных прав другими юридическими и физическими лицами, воз-

мещаются в соответствии с действующим законодательством. 

Общеобразовательное учреждение в соответствии с действующим законодательством 

пользуется землей, другими природными ресурсами и несет ответственность за соблюдение 

требований и норм по их охране. Земельные участки, на которых расположены переданные 

Общеобразовательному учреждению на праве оперативного управления здания и иные объ-

екты, закрепляются за ним в пользование, на время передачи указанных выше объектов. 

Общеобразовательное учреждение является некоммерческой организацией, нахо-

дится на бюджетном финансировании и не ставит извлечение прибыли основной целью 

своей деятельности. Общеобразовательное учреждение, являясь некоммерческой организа-

цией, вправе осуществлять предпринимательскую и иную, приносящую доходы, деятель-

ность, но лишь постольку, поскольку это служит достижению целей и задач, ради которых 

оно создано и исключительно в случаях, предусмотренных законодательством. 

Финансово-хозяйственная деятельность Общеобразовательного учреждения осу-

ществляется на основании утвержденной сметы доходов и расходов. 

Источниками формирования сметы доходов и расходов являются: 

а) средства местного бюджета в размере, предусмотренном нормативами фи-

нансирования общего образования; 

б) средства, полученные за оказание платных услуг (углубленное изучение ино-

странных языков, спортивные секции, кружки художественного творчества и т.п.); 

в) доходы от реализации продукции учебно-производственных мастерских, от 

сдачи в аренду помещений, сооружений, оборудования; 

г) благотворительные взносы юридических и физических лиц; 

д) другие источники, не запрещенные законодательством. 

Общеобразовательное учреждение расходует полученные из соответствующего бюд-

жета средства строго в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов и в преде-

лах установленных лимитов финансирования. 

Общеобразовательное учреждение не вправе заключать сделки, из которых вытекают 

денежные обязательства бюджета, без их обязательного предварительного учета и санкци-

онирования Отделом образования в установленном порядке. 

Договоры от лица Общеобразовательного учреждения, на поставку товаров, работ, 

услуг, вследствие которых возникают бюджетные обязательства, заключаются только в 

пределах лимитов бюджетных обязательств на реализацию функций, предусмотренных 

Уставом, на суммы, не превышающие утвержденную смету на текущий финансовый пе-

риод. 

Общеобразовательное учреждение вправе самостоятельно привлекать кредиты, 

предоставлять гарантии, поручительства, принимать на себя обязательства третьих лиц 

только после согласования с Отделом образования. 

Общеобразовательное учреждение имеет право на: 
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а) передачу третьим лицам в аренду недвижимого имущества, необходимого 

оборудования и других материальных ресурсов в порядке, предусмотренном Администра-

цией города Донецка; 

б) по согласованию с Управлением образования пользоваться услугами третьих 

лиц, финансировать за счет собственных поступлений мероприятия, способствующие улуч-

шения социально-бытовых условий коллектива, заключать иные виды договоров, незапре-

щенных законодательством. 

Порядок делопроизводства и бухгалтерского учета в Общеобразовательном учрежде-

нии определяется законодательством и нормативно-правовыми актами ДНР, приказами 

МОН ДНР и других центральных и местных органов исполнительной власти, распоряди-

тельными актами Управления образования и Администрации города Донецка. 

Общеобразовательное учреждение обслуживается централизованной бухгалтерией 

Отдела образования, имеет самостоятельный баланс лицевые счета в государственном 

банке, лицевые счета в органах казначейства в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства ДНР. 

Отчетность о деятельности Общеобразовательного учреждения устанавливается в со-

ответствии с законодательством. 

Общеобразовательное учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятель-

ность в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными вне-

бюджетными фондами 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия МБОУ «Школа № 147 г. Донецка» обеспечивают 

реализацию основной образовательной программы основного общего образования в соот-

ветствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования, установленными ФГОС ООО. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 

МБОУ «Школа № 147 г. Донецка» занимает земельный участок с защитной зеленой 

полосой по периметру. В наличии асфальтированные подходы к зданию. Территория осве-

щается в вечернее и ночное время централизовано. На территории учреждения имеется обо-

рудованная физкультурно-спортивная зона, игровые площадки: 

Норматив трехчасовой инсоляции спортивной зоны, игровых площадок выполняется, 

солнечные лучи попадают с 11.00.ч – до 14.00ч. 

Проектная мощность МБОУ «Школа № 147 г. Донецка» (с учетом 2,4 м2 на одного 

ученика в классных помещениях) – 643 чел. 

Учебные помещения, используемые для организации работы основного общего обра-

зования, расположены на втором и третьем этажах школы. Рекреации оборудованы сануз-

лами, имеют достаточную площадь для отдыха обучающихся на переменах. Состояние от-

делки поверхностей полов и стен соответствует гигиеническим требованиям.  

Общеобразовательное учреждение обеспечивает обучающихся 10-11 классов буфет-

ной продукцией и горячим питанием (за родительские средства), а обучающихся льготных 

категорий – бесплатным горячим питанием. В наличии столовая, число посадочных мест в 

обеденном зале – 102 шт. Пищеблок обеспечен технологическим оборудованием (тепло-

вым, холодильным, механическим).  

Спортивная площадка Размер Техническое состояние Оборудование 

Баскетбольная пло-

щадка 

9Х20 удовлетворительное 2 баскетбольных щита с коль-

цами 

Волейбольная пло-

щадка 

9Х20 удовлетворительное 2 волейбольных стойки с сет-

кой 

Игровой городок 10×15 удовлетворительное 3 турник, 3 шведских стенки, 

гимнастическое бревно 
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Для осуществление медицинского обслуживания обучающихся в штате организации 

имеется медицинская сестра. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудо-

ванием в соответствии с нормативными требованиями. 

Искусственное освещение удовлетворительное. В классных комнатах и коридорах ис-

пользуются лампы накаливания 150В, энергосберегающие лампы СК ¼, ЛК 1,5, условия 

хранения и утилизации соблюдены. 

Теплоснабжение, холодное водоснабжение централизованное. 

Классные комнаты оборудованы мебелью в соответствии с ростовыми особенностями 

обучающихся. Школьная мебель промаркирована, размещена согласно нормативам.  

В каждом кабинете соблюдаются санитарно-бытовые условия. Кабинеты оснащены 

офисным и хозяйственным инвентарем. 

Согласно учебному плану и расписанию занятий обучающиеся занимаются в специа-

лизированных кабинетах информатики и ИКТ, физики, химии, биологии, спортивных за-

лах. 

Для организации отдыха обучающихся, проведения массовых мероприятий, собра-

ний, представлений, приобретения базовых умений и навыков в области выбранного вида 

искусств, организации внеурочной деятельности функционирует актовый зал. 

С целью оказания психологической и консультационной помощи и поддержки обуча-

ющимся, родителям, сотрудникам школы организована работа педагога-психолога. 

В МБОУ «Школа № 147 г. Донецка» функционирует библиотека. Общий библиотеч-

ный фонд литературы составляет 28005 экз., из них: учебная литература – 17274 экз.). В 

наличии электронная библиотека. Библиотека оборудована точкой доступа в сеть «Интер-

нет. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельно-

сти обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображе-

ний и звука, выступление с аудио-, видео- сопровождением и графическим сопровожде-

нием, общение в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети Интер-

нет, работа в библиотеке, с цифровыми (электронными) образовательными ресурсами и 

др.); 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных технологий; 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных ма-

тематических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и тра-

диционного измерения; 

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• приобретения базовых умений и навыков в области выбранного вида искусств или 

спорта; 

• планирования учебной и воспитательной деятельности, фиксирования их реализа-

ции в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

• организации отдыха и питания обучающихся. 


