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1. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная  записка 

 
Образовательная программа основного общего образования (далее - ООП ООО) 

разработана в соответствии с требованиями действующего федерального 

законодательства, исходя из примерной основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом анализа образовательных запросов участников 

образовательных отношений школы. 

Нормативно правовая основа ООП ООО: 

 Федеральный закон №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (редак-

ция, действующая с 11.01.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12. 2015 

№ 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования»; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утвержде-

ны приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 г. № 189); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г.); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательных отношений на ступени основного общего образования. 

ООП ООО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся. ООП ООО обеспечивает их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
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ООП ООО школы, в соответствии с требованиями Стандарта, содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

зультаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта, Уставом школы. Обозначены способы определения достижения указанных 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий на уровне основного обще-

го образования, 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования; 

• программу формирования ИКТ-компетентности, включающую развитие компетен-

ций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь-

ных отношений, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации ООП; 

• систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

МОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» имеет 

организационно-правовую форму – бюджетное учреждение. Статус, установленный при 

государственной аккредитации: тип - общеобразовательное учреждение; вид - школа. 

Располагается по адресам: 697000, Забайкальский край, п. Агинское, ул. Базара Ринчино, 

90; ул. Комсомольская, 26. 

Учредитель МОУ «Агинская СОШ № 2» - Администрация городского округа 

«Поселок Агинское». 

В соответствии с Приложением к свидетельству о государственной аккредитации 

МОУ «Агинская СОШ № 2» ведет образовательную деятельность по общеобразо-

вательным программам трех уровней общего образования: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 
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- среднего общего образования. 

В школе реализуются программы дополнительного образования по следующим 

направлениям: художественно-эстетическое, научно-исследовательское, декоративно-

прикладное, эколого-биологическое и спортивно-оздоровительное. Образовательное 

учреждение обладает комплексом необходимых содержательных, организационных и ме-

тодических условий для успешной реализации основных целей основного общего и до-

полнительного образования. 

 

Агинская средняя общеобразовательная школа № 2 ориентирована на работу со 

всем контингентом детей и подростков, проживающим на территории микрорайона 

расположения школы. С учетом желания родителей в школе обучаются дети из заречной, 

западной части поселка, сел района, округа, Забайкальского края. Удобное расположение, 

комфортные условия обучения, высокий уровень образования, привлекательная 

воспитывающая среда, традиции – все это сделало школу востребованной учащимися и их 

родителями. На протяжении последнего десятилетия численность учащихся составляет 

более 1000 человек.  

Структура контингента обучающихся на начало 2016-2017 учебного года 

 

Учащиеся школы - дети разных национальностей (русские, буряты, армяне и др.), 

из семей с разным социальным статусом. Родители школы - это, в основном, 

представители среднего класса, ориентированные на качественное образование своих 

детей. В большинстве своем родители воспринимают образование как ресурс для 

построения успешной жизни и карьеры. В современном учебном заведении они хотят 

видеть совмещение лучших традиций советской школы и новаторских методик, 

обеспечивающих соответствие международным стандартам, формату единых экзаменов и 

т.п. Большинство семей учащихся проживают в частных домах, имеют огород, многие 

ведут подсобное хозяйство. Материальное положение большинства семей среднее. 

Основным содержанием деятельности школы является формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержа-

ния общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы 

для осознанного выбора, воспитание гражданственности, трудолюбия, патриотизма; фор-

мирование здорового образа жизни. 

Цель работы школы - формирование мобильной и конструктивной жизненной 

позиции для эффективного использования знаний, опыта совместной работы и личных 

достижений в реальной социально-значимой деятельности. Фокус педагогических усилий 

направлен на развитие навыков самоорганизации и принципиально важных качеств со-

временного человека: самостоятельности, ответственности, целеустремленности, творче-

ства, инициативности. 

Структура контингента 
начальная 

школа 

основная 

школа 

средняя 

школа 
всего по 

ОУ 

Количество обучающихся 651 407 96 1154 

Общее количество классов 24 18 4 46 
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Мы включаем в общее пространство развития не только учащихся, но также педа-

гогов и родителей. Модель педагога - такая же составляющая результата образования, как 

и модель выпускника. 

 

Новое понимание результата 

Представление о новом результате образования включает в себя: 

• новый тип выпускника: ответственная, инициативная личность, активно 

моделирующая собственную судьбу и позитивно преобразующая окружающий 

мир; 

• новый тип учителя: профессионал, владеющий многими стилями обучения и 

организующий различные виды коммуникаций; 

• новый тип взаимодействия «учитель - ученик - родитель»: партнерское 

взаиморазвивающее сотрудничество, решение коллективных задач, проверка 

образовательных стратегий в жизненных ситуациях; 

• новый тип образовательных отношений: школой становится весь мир, а 

педагог лишь помогает ученику выстроить образовательный маршрут; 

• новый тип школы, не ограниченной одним местом и зданием, работающей 

как коммуникативная среда, система идей, стандартов и моделей 

сотрудничества. 

Программа адресована 

1) Учащимся и родителям: 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия. 

2) Учителям: 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

3) Администрации: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

• для регулирования отношений субъектов образовательных отношений, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности. 

 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

1) государственного заказа: создание условий для получения обучающимся 

качественного образования в соответствии с государственными стандартами; развитие 

творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 

устойчиво развитой личности. 
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2) социального заказа: 

• организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаи-

модействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

• воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

• воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни. 

3) заказа родителей: 

• возможность получения качественного образования; 

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• сохранение здоровья. 

 

Основная образовательная программа отвечает требованиям, связанным с 

антикоррупционным воспитанием, и направлена на привитие обучающимся, через все 

сотавляющие учебно-воспитательного процесса, гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества, а также 

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

группах и сообществах, включая взрослые сообщества. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования являются: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части обра-

зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровож-

дения каждого обучающегося, созданию необходимых условий для самореализации 

личности; 

• эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательной 

деятельности, взаимодействия всех ее участников; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образователь-

ной программы с социальными партнёрами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

коммуникативной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (поселка, округа) для приобретения опыта реального действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности. 

Приоритетными задачами образовательной программы являются: 

• развитие коммуникативной компетентности учащихся; 

• внедрение активных форм образования; 

• поэтапная модернизация системы общего образования на основе новых ФГОС (пере-

ход на ФГОС основной школы осуществлен в 2012 г.); 

• развитие индивидуализации через создание условий для выбора видов деятельности; 

• увеличение доли социальных практик, воспитывающих гражданственность и патрио-

тизм; 

• расширение диапазона внеурочной деятельности. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательных отношений и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Срок получения основного общего образования составляет пять лет; для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам основного общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. 

Основная образовательная программа основного общего образования, прежде все-

го, опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, а именно: 

• наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и 

способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы решать как учебные, 

так и внеучебные задачи; 

• способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых 

учителем заданий и к пробе их применения; 

• сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

• освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания; 

• наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы 

в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя 

(общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая 
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работа); 

• желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения поставленной задачи, находить недоста-

ющие знания и осваивать недостающие умения. 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

витию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

проектов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка - порогом кризиса младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 

классы), характеризующегося началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

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

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

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 
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значительных субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

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

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

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

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 

возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, мо-

ральное развитие личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста); 

• изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новых элементов познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательных отношений и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

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

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

новый. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - системой оценки), выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки - с другой. 
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В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 

(личностных, метапредметных и предметных) устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, осваиваемых учащимися в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государ-

ственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических 

для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познава-

тельных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служа-

щим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучащюимся: 

1) освоение систематических знаний 

2) самостоятельное приобретение, перенос и интеграция знаний 

3) навык разрешения проблем 

4) навык сотрудничества 

5) навык коммуникации 

6) навык самоорганизации и саморегуляции 

7) навык рефлексии 

8) ценностно-смысловые установки 

9) ИКТ-компетентность обучающихся. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1)  Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Этот блок результатов 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном 

уровнях. 

2) Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3) Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
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представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться»
1
 к каждому разделу учебной программы. Они описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возмож-

ность их достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, характери-

зующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овла-

дение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при 

условии специальной целенаправленной работы учителя. 

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

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

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

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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

ющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий по-

вышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня слу-

жит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень до-

стижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемон-

стрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседнев-

ной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися в силу повышенной сложности как учебных действий, так и учебного ма-

териала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка до-

стижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предо-

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

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

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

                                           
1
 Планируемые результаты, относящиеся к блоку «Выпускник получит возможность 

научиться», выделяются далее курсивом. 
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сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести 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 подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательных отношений, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык. Бурятский язык», 

«Литература. Бурятская литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая 

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

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Планируемые результаты освоения обязательных учебных предметов 

Личностные Метапредметные Предметные 

Готовность и способность 

обучающегося к саморазвитию и 

личностному самоопределению. 

Освоение обучающимися 

межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность 

использовать их в познавательной 

и социальной практике. 

 

 

Освоенные в ходе изучения 

учебного предмета умения, 

специфические для данной 

предметной области, виды 

деятельности по получению 

нового знания в рамках 

учебного предмета, его 

преобразованию и 

применению в учебных, 

учебно-проектных и со-

циально-проектных си-

туациях. 
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В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов - лич-

ностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обуче-

ния, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфи-

ческих для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

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

и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и ис-

пользованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объ-

ектами и процессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата ис-

Личностные Метапредметные Предметные 

Сформированность мотивации к 

целенаправленной 

познавательной деятельности; 

сформированная система 

значимых социальных и 

межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и 

гражданские позиции в 

деятельности, правосознании, 

экологической культуре. 

 

Самостоятельность в 

планировании и осуществлении 

учебной деятельности и 

организации учебного 

сотрудничества с педагогами и 

сверстниками. 

Формирование научного типа 

мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и 

приемами. 

Способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

способность к осознанию 

российской гражданской 

идентичности в поликультурном 

социуме 

Способность к построению 

индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, 

проектной и социальной 

деятельности 

Предметные результаты 

освоения программ для 

учебных предметов 

ориентированы на развитие 

индивидуальных 

способностей обучающихся 

путем более глубокого 

освоения основ наук. 
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пользования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анали-

за, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым призна-

кам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученно-

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

новой информации, преобразования известной информации, представления её в новой 

форме, переноса в иной контекст и т. и.; 

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффек-

тивного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерно-

стей или «устранения неполадок» и т. и.; 

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

трудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ро- 

лей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (напри-

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

ста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного за-

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

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

вание и оценку навыков самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы; 

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

вание и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки 

или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных ре-

зультатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негатив-

ных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоя-

тельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т. и.); 

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

вание ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения цен-

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

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нор-

мах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки; 

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

вание и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесо-

образного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирова-

ния всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и пе-

реноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 
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рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использова-

ния ИКТ. 

Планируемые результаты по отдельным учебным предметам отражены в рабочих 

программах по предметам. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы будут 

сформированы личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользователь-

ская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и ин-

струментальную основы формирования способности и готовности к освоению системати-

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

сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и ре-

флексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, способствующие: 

 порождению нового типа познавательных интересов (не только к фактам, но и к зако-

номерностям); 

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей - за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проектирования, в ходе освоения системы научных по-

нятий у выпускников будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие ос-

новы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимо-

понимания между отдельными людьми и культурами; 
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 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различ-

ных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В ходе изучения комплекса учебных предметов у обучающихся будут сформирова-

ны межпредметные понятия, такие, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, 

синтез, порядок, закономерность и пр. 

Межпредметными называются понятия, находящиеся на стыке различных учебных 

предметов, выполняющие функцию формирования системы данной области знаний. 

Освоение межпредметных понятий направлено на понимание обучающимися единства 

мира и законов развития материального мира, природы и общества, сути духовных явле-

ния, закономерностей познания и пр. 

Межпредметные понятия являются основой системного мышления и позволяют 

обучающимся переносить свои знания из одной предметной области в другую. Ключевы-

ми здесь являются умения раскрывать содержание изученных понятий, формулировать и 

аргументировать самостоятельные оценочные суждения, выстраивать развернутое выска-

зывание относительно этих понятий. 

Перечень основных межпредметных понятий: 

 отношение, функция, модель уравнение, пропорция, знак, круг, линия, координаты, 

корень (вычислительная деятельность, пространственное мышление, моделирование); 

 классификация, сравнение, анализ, синтез, конспектирование, понимание (логические 

действия, виды когнитивной деятельности); 

 текст, диалог, тезис, аргумент, высказывание, интерпретация, отзыв, рецензия, эссе 

(текстовая деятельность); 

 человек, сообщество, культура, природа, пространство, время, место (лингвокуль-

турные концепты); 

 смысл, образ, символ, знак, фигура, явление, функция (семиотические концепты); 

 принцип, установка, личность, индивидуальность, ценность, смысл и т.д. (этические 

понятия, социальные коммуникации, психология). 

Условием формирования межпредметных понятий, является овладение обучаю-

щимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информа-

цией, участие в проектной деятельности. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

ства. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык смыслового чтения, а 

также овладеют: 

 чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения обра-

зования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспек-

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

деятельности. 

 различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 
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поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением 

вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. 

 основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут спо-

собны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

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

ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профиль-

ного образования. 

Одной из приоритетных задач при реализации ООП ООО является формирование ан-

тикоррупционного мировоззрения у обучающихся. На уровне основного общего обра-

зования оно базируется на привитии обучающимся, через все составляющие учебно-

воспитательного процесса, гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, а также социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Антикоррупционное мировоззрение формируется педагогическим коллективом 

школв на основе развития морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирования нравственных чувств и нравствен-

ного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Формирование основ правосознания происходит за счет соотнесения собственного пове-

дения и поступков других людей с нравственными нормами и нормами, установленными 

законодательством Российской Федерации. Это находит отражение в задачах, реализуе-

мых в рамках настоящей программы: 

1) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, уста-

новленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необхо-

димости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реа-

лизовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности. 

Формированию готовности и способности к выбору направления профильного обра-

зования способствуют: 
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 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности ин-

тересов; 

 реализация дифференцированного подхода как в преподавании (на основе различ-

ных уровней требований к освоению учебных программ и достижению планируе-

мых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе разработки 

уровневого содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения 

планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

 формирование навыков взаимо- и самооценки, рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

 организация системы социальных проб подростками своих возможностей (в том 

числе предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных воз-

можностей образовательных отношений, в том числе: факультативов; программы 

формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельно-

сти; программы профессиональной ориентации; программы дополнительного 

образования, иных возможностей ОУ; 

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда 

и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профес-

сиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и про-

фессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, лич-

ностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ста-

вить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутрен-

нем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контро-

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

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к про-

ектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется: 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и под-

держивать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стра-

тегии коммуникации; 

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой ра-

боты, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 
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общения и сотрудничества; 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственно-

го речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритет-

ное внимание уделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятель-

ности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 развитию мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и дру-

гими поисковыми системами; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях зна-

ния и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппара-

та, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных уме-

ний, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и опера-

ций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени 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 ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графиче-

ских схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспек-

тов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависи-

мости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффектив-

ные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки форми-

рования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровожда-

емой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания 

текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 
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учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт крити-

ческого отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией 

из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

1.2.3. 1.2.4. Личностные и метапредметные результаты освоения ООП 

 

Основные характеристики результатов освоения учащимися ООП ООО 

Личностные 

результаты освоения 

учащимся ООП ООО 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационально-

го народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

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

нов культурного наследия народов России и человечества; усвое-

ние гуманистических, демократических и традиционных ценно-

стей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного от ношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 

3) 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное мно-

гообразие современного мира; 

4) 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

5) 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм со-

циальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) 6) развитие морального сознания и компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
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полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

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

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здо-

ровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественно-

го наследия народов России и мира, творческой деятельности эс-

тетического характера. 

Метапредметные 

результаты освоения 

учащимся ООП ООО 

1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

5) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинноследственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) смысловое чтение; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуаль-

но и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 
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11) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные 

результаты освоения 

учащимся ООП ООО 

 освоенные учащимся в ходе изучения учебного предмета уме-

ния специфические для данной предметной области, виды дея-

тельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, 

 формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

 владение научной терминологией, ключевыми понятиями, ме-

тодами и приемами. 

 

Система планируемых результатов образовательного учреждения строится на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 

 

Планируемые результаты по отдельным учебным предметам отражены в 

рабочих программах по предметам. 
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2. Содержательный раздел программы 

2.1. Содержание деятельности школы по формированию УУД 

Предметные результаты освоения ООП СОО АСОШ № 2 по образовательных областям. 

Филология и иностранные языки 

Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» 

обеспечивают:  

- сформированность  представлений  о  роли  языка  в  жизни  человека,  общества,  

государства;  

- приобщение  через  изучение  русского  и  родного  (нерусского)  языка,  иностранного  

языка  и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;  

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- свободное использование словарного запаса; 

- сформированность  умений  написания  текстов  по  различным  темам  на  русском  и  

родном (нерусском)  языках  и  по  изученной  проблематике  на  иностранном  языке,  в  

том  числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

- сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания  других  

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

 

№ Предметы  Репродуктивный 

уровень 

Рефлексивный 

уровень 

Функциональный 

уровень 

1 «Русский язык и 

литература» : 

сформированность  

понятий  о  

нормах  русского  

литературного  

языка  и  

применение  

знаний  о  

них в речевой 

практике; 

- знание  

содержания  

произведений  

русской,  родной  и  

мировой  

классической  

литературы,   

-cформированность 

представлений об 

изобразительно-

выразительных 

возможностях 

русского,  

родного 

(нерусского) языка;  

-сформированность 

представлений о 

системе стилей 

языка 

художественной 

литературы. 

-владение 

навыками 

самоанализа и 

самооценки на 

основе наблюдений 

за собственной 

речью;  

-владение  умением  

анализировать  

текст  с  точки  

зрения  наличия  в  

нeм  явной  и  

скрытой,  

основной и 

второстепенной 

информации;  

-понимание их  

историко-

культурного и 

нравственно-

ценностного 

владение  умением  

представлять  тексты  

в  виде  тезисов,  

конспектов,  

аннотаций,  

рефератов,  

сочинений 

различных жанров; 

сформированность  

умений  учитывать  

исторический,  

историко-

культурный  

контекст  и  

контекст творчества 

писателя в процессе 

анализа 

художественного 

произведения; 

способность 

выявлять в 
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влияния на 

формирование 

национальной и  

мировой;  

-осознание  

художественной  

картины  жизни,  

созданной  в  

литературном  

произведении,  в  

единстве  

эмоционального  

личностного  

восприятия  и  

интеллектуального  

понимания; 

художественных 

текстах образы, темы 

и проблемы и 

выражать своe  

отношение к ним в 

развeрнутых 

аргументированных 

устных и 

письменных 

высказываниях; 

владение  навыками  

анализа  

художественных  

произведений  с  

учeтом  их  жанрово-

родовой  

специфики;   

2 Иностранный 

язык».  

сформированность  

коммуникативной  

иноязычной  

компетенции,  

необходимой  для  

успешной  

социализации  и  

самореализации,  

как  инструмента  

межкультурного  

общения  в  

современном  

поликультурном 

мире;  

 

владение  знаниями  

о  

социокультурной  

специфике  

страны/стран  

изучаемого  языка  

и  умение  

строить  свое  

речевое  и  

неречевое  

поведение  

адекватно  этой  

специфике;   

умение  выделять  

общее и различное 

в культуре родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка; 

 

достижение  

порогового  уровня  

владения  

иностранным  

языком,  

позволяющего  

выпускникам  

общаться в  устной и 

письменной формах 

как с носителями 

изучаемого 

иностранного языка,  

так и с 

представителями 

других стран, 

использующими 

данный язык как 

средство общения; 

сформированность  

умения  использовать  

иностранный  язык  

как  средство  для  

получения  

информации из 

иноязычных 

источников в 

образовательных и 

самообразовательных 
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целях 

 

Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает:  

- сформированность  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы  обучающихся,  

- российской  гражданской  идентичности,  поликультурности,  толерантности,  

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;  

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- формирование целостного  восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

- сформированность  умений  обобщать,  анализировать  и  оценивать  информацию:  

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нѐм, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

№ Предметы  Репродуктивный 

уровень 

Рефлексивный 

уровень 

Функциональный 

уровень 

3 «История»: 

сформированность 

представлений о 

современной 

исторической 

науке, еѐ 

специфике, 

методах  

исторического  

познания  и  роли  

в  решении  задач  

прогрессивного  

развития  России  

в  

глобальном мире; 

-  владение 

комплексом 

знаний об истории 

России и 

человечества в 

целом,  

 - представления 

об  

общем и 

особенном в 

мировом 

историческом 

процессе;  

 -

сформированность 

знаний о месте и 

роли исторической 

науки в системе 

научных 

дисциплин,  

представлений об 

историографии; 

  

 

владение  навыками  

проектной  

деятельности  и  

исторической  

реконструкции  с  

привлечением  

различных 

источников; 

   

-сформированность  

умений  применять  

исторические  знания  

в  профессиональной  

и  

общественной 

деятельности,  

-поликультурном 

общении; 

сформированность  

умений  вести  

диалог,   

-обосновывать  свою  

точку  зрения  в  

дискуссии  по  

исторической 

тематике,  

-сформированность 

умений оценивать 

различные 

исторические версии 

4 Обществознание»: - 

сформированность  

знаний  об  

- владение базовым 

понятийным 

аппаратом 

- владение  умениями  

выявлять  причинно-

следственные,  
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обществе  как  

целостной  

развивающейся  

системе  в  

единстве  и  

взаимодействии 

его основных сфер 

и институтов; 

- 

сформированность  

представлений  об  

основных  

тенденциях  и  

возможных  

перспективах  

развития мирового 

сообщества в 

глобальном мире; 

- 

сформированность 

представлений о 

методах познания 

социальных 

явлений и 

процессов  

социальных наук; 

сформированность 

навыков 

оценивания 

социальной 

информации, 

умений поиска 

информации  

в источниках 

различного типа 

для реконструкции 

недостающих 

звеньев с целью 

объяснения и  

оценки 

разнообразных 

явлений и 

процессов 

общественного 

развития. 

функциональные,  

иерархические  и  

другие связи 

социальных объектов 

и процессов; 

- владение  умениями  

применять  

полученные  знания  

в  повседневной  

жизни,  

прогнозировать  

последствия 

принимаемых 

решений; 

5 «География»: 

владение  

представлениями  

о  современной  

географической  

науке,  еѐ  участии  

в  решении  

важнейших 

проблем 

человечества; 

географическим 

мышлением для 

определения 

географических 

аспектов 

природных,  

социально-

экономических и 

экологических 

- 

сформированность  

системы  

комплексных  

социально  

ориентированных  

географических  

знаний о 

закономерностях 

развития природы, 

размещения 

населения и 

хозяйства, о 

динамике  

и территориальных 

особенностях 

процессов, 

протекающих в 

географическом 

пространстве; 

владение  умениями  

проведения  

наблюдений  за  

отдельными  

географическими  

объектами,  

процессами  и  

явлениями,  их  

изменениями  в  

результате  

природных  и  

антропогенных  

воздействий; 

владение умениями 

географического 

анализа и 

интерпретации 

разнообразной 

информации; 

умениями 

использовать карты 

разного содержания 

для выявления 

закономерностей  

и  тенденций,  

получения  нового  

географического  

знания  о  природных  

социально-

экономических и 

экологических 

процессах и 

явлениях;  

владение  умениями  

применять  

географические  

знания  для  

объяснения  и  
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процессов и 

проблем; 

- 

сформированность 

представлений и 

знаний об 

основных 

проблемах 

взаимодействия 

природы  

и общества, о 

природных и 

социально-

экономических 

аспектах 

экологических 

проблем. 

 

оценки  

разнообразных  

явлений  и  

процессов,  

самостоятельного  

оценивания  уровня  

безопасности  

окружающей среды, 

адаптации к 

изменению еѐ 

условий; 

6 Экономика: 

сформированность  

экономического  

мышления:  

умения  

принимать  

рациональные  

решения  в  

условиях  

относительной  

ограниченности  

доступных  

ресурсов,  

оценивать  и  

принимать  

ответственность  

за  их  возможные  

последствия  для  

себя,  своего  

окружения  и  

общества  в  

целом; 

- 

сформированность  

системы  знаний  

об  экономической  

сфере  в  жизни  

общества;  как  

пространстве,  в  

котором  

осуществляется  

экономическая  

деятельность  

индивидов,  семей,  

отдельных 

предприятий и 

государства;  

-владение 

навыками поиска 

актуальной 

экономической 

информации в 

различных 

источниках,  

включая  

Интернет;  

реальной жизни;  

- умение 

ориентироваться в  

текущих 

экономических 

- понимание  

сущности  

экономических  

институтов,  их  

роли  в  социально-

экономическом  

развитии  общества;  

 - понимание  

значения  

этических  норм  и  

нравственных  

ценностей  в  

экономической 

деятельности 

отдельных людей и 

общества;  

-умение  различать  

факты,  аргументы  

и  оценочные  

суждения;  

- понимание места 

и роли России, 

особенностей  

современного 

рынка труда,  

- 

умение  применять  

полученные  знания  

и  сформированные  

навыки  для  

эффективного  

исполнения  

основных  

социально-

экономических  

ролей  (потребителя,  

производителя,  

покупателя,  

продавца,  заѐмщика,  

акционера,  наѐмного  

работника,  

работодателя,  

налогоплательщика); 

-сформированность 

навыков проектной 

деятельности:  

умение 

разрабатывать и 

реализовывать  

проекты  

экономической  и  

междисциплинарной  

направленности  на  

основе  базовых  
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событиях в России 

и в мире.  

 

экономических 

знаний и ценностных 

ориентиров;  

- умение 

анализировать  

знание, 

преобразовывать  и  

использовать  

экономическую  

информацию  для  

решения  

практических задач в 

учебной 

деятельности и 

способность  к  

личностному  

самоопределению  и  

самореализации  в  

экономической  

деятельности,  в  том  

числе  в  области  

предпринимательства 

- владение этикой 

трудовых 

отношений; 

7 Право: 

сформированность 

представлений о 

понятии 

государства, его 

функциях, 

механизме и 

формах;  

знаниями  о  

понятии  права,  

источниках  и  

нормах  права,  

законности,  

правоотношениях;  

 

- владение 

знаниями о 

правонарушениях 

и юридической 

ответственности;  

-

сформированность 

представлений о 

Конституции 

Российской 

Федерации как 

основном законе  

государства,  

владение  

знаниями  об  

основах  правового  

статуса  личности  

в  Российской  

Федерации; 

-

- понимание 

юридической 

деятельности; 

ознакомление со 

спецификой 

основных 

юридических  

профессий; 

- понимание 

основ  

административного,  

гражданского,  

трудового,  

уголовного права; 

- сформированность 

основ правового 

мышления; 

 - сформированность 

умений применять 

правовые знания для  

оценивания 

конкретных 

правовых  

норм с точки зрения 

их соответствия 

законодательству 

Российской 

Федерации;  

- сформированность  

навыков  

самостоятельного  

поиска  правовой  

информации,  умений  

использовать 
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сформированность  

общих  

представлений  о  

разных  видах  

судопроизводства,  

правилах  

применения права, 

разрешения 

конфликтов 

правовыми 

способами; 

результаты в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях. 

 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

- сформированность  представлений  о  социальных,  культурных  и  исторических  

факторах становления математики и информатики; 

- сформированность основ логического, алгоритмического и   математического 

мышления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

- сформированность  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

- сформированность  представлений  о  роли  информатики  и  ИКТ  в  современном  

обществе, понимание  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных  

программ  и  работы  в Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в  обществе;  понимание  социального,  экономического,  политического,  

культурного, юридического,  природного,  эргономического,  медицинского  и  

физиологического  контекстов информационных технологий;  

- принятие  этических  аспектов  информационных  технологий;  осознание  

ответственности людей,  вовлечѐнных  в  создание  и  использование  информационных 

систем,  распространение информации. 

№ Предметы  Репродуктивный 

уровень 

Рефлексивный 

уровень 

Функциональный 

уровень 

9 «Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия»:  

-

сформированность  

представлений  о  

математике  как  

части  мировой  

культуры  и  о  

месте  

-сформированность  

представлений  о  

математических  

понятиях  как  о  

важнейших  

математических  

моделях,  

позволяющих  

описывать  и  

изучать  разные  

процессы  и  

явления;  

понимание 

возможности 

аксиоматического 

построения 

математических 

теорий; владение 

основными 

понятиями о 

плоских и 

пространственных 

геометрических 

фигурах, их  

-  владение  

методами  

доказательств  и  

алгоритмов  

решения;  умение  

их  применять,  

проводить  

доказательные 

рассуждения в ходе 

решения задач; 

- использование  

готовых  
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математики  в  

современной  

цивилизации,  о  

способах  

описания  на  

математическом  

языке  

явлений реального 

мира;  

 

- владение 

стандартными 

приѐмами решения 

рациональных и 

иррациональных, 

показательных,  

степенных,  

тригонометрических  

уравнений  и 

неравенств,  их  

систем;   

- сформированность 

представлений о 

процессах и 

явлениях, имеющих 

вероятностный 

характер,  

о  статистических  

закономерностях  в  

реальном  мире,  об  

основных  понятиях  

элементарной  

теории  

вероятностей;   

основных  

свойствах;  

сформированность  

умения  

распознавать  на  

чертежах,  моделях  

и  в  

реальном  мире  

геометрические  

фигуры;   

- понимание 

сущности 

основных  понятий,  

идей и  методов  

математического  

анализа;  

 

компьютерных  

программ,  в  том  

числе  для  поиска  

пути  решения  и  

иллюстрации  

решения 

уравнений и 

неравенств;  

- применение  

изученных  свойств  

геометрических  

фигур и формул для 

решения 

геометрических 

задач и задач с 

практическим 

содержанием; 

- умений  находить  

и  оценивать  

вероятности  

наступления  

событий  в  

простейших 

практических 

ситуациях и 

основные 

характеристики 

случайных величин; 

- владение 

навыками 

использования 

готовых 

компьютерных 

программ при 

решении задач. 

10 Информатика - сформированность  

представлений  о  

роли  информации  

и  связанных  с  ней  

процессов  в  

окружающем мире; 

-  знанием  

основных  

конструкций  

программирования; 

- владение  

умением  понимать  

программы,  

написанные  на  

выбранном  для  

изучения  

универсальном  

алгоритмическом  

языке  высокого  

уровня; понимания  

- владение  

навыками  

алгоритмического  

мышления  и  

понимание  

необходимости  

формального  

описания 

алгоритмов;  

- использование  
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умением 

анализировать 

алгоритмы с 

использованием 

таблиц; 

- владение  

стандартными  

приѐмами  

написания  на  

алгоритмическом  

языке  программы  

для  

решения  

стандартной  задачи  

с  использованием  

основных  

конструкций  

программирования  

и  

отладки  таких  

программ;   

-сформированность 

представлений о 

компьютерно-

математических 

моделях и 

необходимости  

анализа  

соответствия  

модели  и  

моделируемого  

объекта  (процесса);  

о  способах  

хранения  и  

простейшей  

обработке  данных;   

   

 

основ  правовых  

аспектов  

использования  

компьютерных  

программ  и  

работы  в  

Интернете. 

 

готовых  

прикладных  

компьютерных  

программ  по  

выбранной 

специализации; 

понятия  о  базах  

данных  и  

средствах  доступа  

к  ним,  умений  

работать с ними; 

компьютерными 

средствами 

представления и 

анализа данных; 

сформированность  

базовых  навыков  и  

умений  по  

соблюдению  

требований  техники  

безопасности,  

гигиены  и  

ресурсосбережения  

при  работе  со  

средствами  

информатизации; 

 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно 

обеспечить: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование  понимания  взаимосвязи  и  взаимозависимости  естественных  наук;  
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сформированность  понимания  влияния  естественных  наук  на  окружающую  среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

- создание  условий  для  развития  навыков  учебной,  проектно-исследовательской,  

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  

- сформированность  навыков  безопасной  работы  во  время  проектно-

исследовательской  и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

 

№ Предметы  Репродуктивный 

уровень 

Рефлексивный 

уровень 

Функциональный 

уровень 

 «Физика»:  

- 

сформированность  

представлений  о  

роли  и  месте  

физики  в  

современной  

научной  картине  

мира; понимание 

физической 

сущности 

наблюдаемых во 

Вселенной 

явлений; 

понимание роли  

физики  в  

формировании  

кругозора  и  

функциональной  

грамотности  

человека  для  

решения  

практических 

задач; 

- владение  

основополагающими  

физическими  

понятиями,  

закономерностями,  

законами  и  

теориями; уверенное 

пользование 

физической 

терминологией и 

символикой; 

-  

- умения  

обрабатывать  

результаты  

измерений,  

обнаруживать  

зависимость  между  

физическими  

величинами,  

объяснять  

полученные  

результаты и делать 

выводы;  

 

владение  

основными  

методами  

научного  

познания,  

используемыми  в  

физике:  

наблюдение,  

описание,  

измерение,  

эксперимент;  

сформированность 

умения решать 

физические 

задачи; 

- 

сформированность 

умения применять 

полученные знания 

для объяснения 

условий 

протекания  

физических 

явлений в природе 

и для принятия 

практических 

решений в 

повседневной 

жизни;  

- 

сформированность  

собственной  
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позиции  по  

отношению  к  ним 

 «Химия»: 

сформированность  

представлений  о  

месте  химии  в  

современной  

научной  картине  

мира;  

понимание роли 

химии в 

формировании 

кругозора и 

функциональной 

грамотности 

человека  

для решения 

практических 

задач 

-сформированность  

умения  давать  

количественные  

оценки  и  

проводить  расчѐты  

по  

химическим 

формулам и 

уравнениям; 

- владение 

правилами техники 

безопасности при 

использовании 

химических 

веществ; 

 

 

- владение  

основополагающими  

химическими  

понятиями,  

теориями,  законами  

и  

закономерностями; - 

умение 

обрабатывать, 

объяснять 

результаты 

проведѐнных  

опытов и делать 

выводы;  

 

-уверенное 

пользование 

химической 

терминологией и 

символикой; 

-владение  

основными  

методами  

научного  

познания,  

используемыми  в  

химии:  

наблюдение,  

описание, 

измерение, 

эксперимент;  

- готовность и 

способность 

применять методы 

познания при 

решении  

практических 

задач; -

сформированность  

собственной  

позиции  по  

отношению  к  

химической  

информации,  

получаемой из 

разных 

источников. 

 «Биология»: 

 - 

сформированность  

представлений  о  

роли  и  месте  

биологии  в  

современной  

научной  картине  

мира;  понимание  

роли  биологии  в  

формировании 

- владение 

основополагающими 

понятиями и 

представлениями о 

живой природе, еѐ 

уровневой  

организации  и  

эволюции;  

уверенное  

пользование  

биологической  

- сформированность  

умений  объяснять  

результаты  

биологических  

экспериментов,  

решать  

элементарные 

биологические 

задачи; 

- владение  

основными  

методами  

научного  

познания,  

используемыми  

при  

биологических  

исследованиях  

живых  объектов  и  

экосистем:  
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кругозора  и  

функциональной  

грамотности  

человека для 

решения 

практических 

задач; 

терминологией  и  

символикой; 

выявление и оценка 

антропогенных 

изменений в 

природе; 

описание,  

измерение,  

проведение  

наблюдений; 

сформированность  

собственной  

позиции  по  

отношению  к  

биологической  

информации,  

получаемой  из  

разных  

источников,  к  

глобальным  

экологическим  

проблемам  и  

путям  их  

решения. 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- сформированность  экологического  мышления,  навыков  здорового,  безопасного  и 

экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира;  

- знание  правил  и  владение  навыками  поведения  в  опасных  и  чрезвычайных  

ситуациях  

природного, социального и техногенного характера;  

- владение  умением  сохранять  эмоциональную  устойчивость  в  опасных  и  

чрезвычайных  

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

№ Предметы  Репродуктивный 

уровень 

Рефлексивный 

уровень 

Функциональный 

уровень 

 Физкультура: 

 

-знание  

технических 

приѐмов  и  

двигательных 

действий  базовых  

видов  спорта,  

активное 

применение их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности.  

 

- понимание роли и 

значения  

физических  

упражнений  разной  

функциональной  

направленности,  

- использование их 

в режиме учебной и 

производственной 

деятельности с 

целью 

профилактики  

переутомления и 

- умение 

использовать  

разнообразные  

формы  и  виды  

физкультурной  

деятельности  для  

организации 

здорового образа 

жизни, активного 

отдыха и досуга; 

- владение  

современными  

технологиями  
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сохранения высокой 

работоспособности 

укрепления  и  

сохранения  

здоровья,  

поддержания  

работоспособности,  

профилактики  

предупреждения  

заболеваний,  

связанных  с  

учебной  и  

производственной 

деятельностью; 

владение  

основными  

способами  

самоконтроля  

индивидуальных  

показателей  

здоровья,  

умственной и 

физической 

работоспособности, 

физического 

развития и 

 

 

«Экология» : 

-

сформированность  

представлений  об  

экологической  

культуре  как  

условии  

достижения  

устойчивого  

(сбалансированног

о)  развития  

общества  и  

природы,  об  

экологических  

связях  в  

системе «человек 

общество–

природа»; 

; - владение 

знаниями 

экологических 

императивов, 

гражданских прав и 

обязанностей в 

области  

энерго-  и  

ресурсосбережения  

в  интересах  

сохранения  

окружающей  

среды,  здоровья  и  

безопасности 

жизни; 

-  

 

сформированность  

экологического  

мышления  и 

сознания,  

способности  

учитывать  и  

оценивать  

экологические 

последствия в 

разных сферах 

деятельности 

владение  

умениями  

применять  

экологические  

знания  в  

жизненных  

ситуациях,  

связанных  с  

выполнением 

типичных 

социальных ролей;  

- 

сформированность  

личностного  

отношения  к  

экологическим  

ценностям,  

моральной  

ответственности за 

экологические 

последствия своих 
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действий в 

окружающей среде;  

-сформированность  

способности  к  

выполнению  

проектов  

экологически  

ориентированной  

социальной  

деятельности,  

связанных  с  

экологической  

безопасностью  

окружающей  

среды,  

здоровьем людей и 

повышением их 

экологической 

культуры. 

 «Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и»  

сформированность 

представлений о 

культуре 

безопасности 

жизнедеятельност

и, в том числе о  

культуре  

экологической  

безопасности  как  

о  жизненно  

важной  

социально-

нравственной  

позиции личности, 

а также как о 

средстве, 

повышающем 

защищѐнность 

личности, 

общества и  

государства от  

- знание  основ  

государственной  

системы,  

российского  

законодательства,  

направленных  на  

защиту населения 

от внешних и 

внутренних угроз; 

- характера; 

знание  факторов,  

пагубно  влияющих  

на  здоровье  

человека,  

исключение  из  

своей  жизни  

вредных привычек 

(курения, пьянства 

и т. д.); 

- знание  основных  

мер  защиты  (в  том  

числе  в  области  

гражданской  

обороны)  и  правил  

поведения в 

условиях опасных и 

- сформированность  

представлений  о  

необходимости  

отрицания  

экстремизма,  

терроризма,  

других действий 

противоправного 

характера, а также 

асоциального 

поведения; 

- сформированность  

представлений  о  

здоровом  образе  

жизни  как  о  

средстве  

обеспечения  

духовного, 

физического и 

социального 

благополучия 

личности; 

- знание  

распространѐнных  

опасных  и  

чрезвычайных  

- умение  

предвидеть  

возникновение  

опасных  и  

чрезвычайных  

ситуаций  по  

характерным  для  

них признакам, а 

также использовать 

различные 

информационные 

источники; 

- умение  

применять  

полученные  

знания  в  области  

безопасности  на  

практике,  

проектировать  

модели  личного  

безопасного  

поведения  в  

повседневной  

жизни  и  в  

различных  

опасных  и  
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чрезвычайных 

ситуаций; 

- знание  основ  

обороны  

государства  и  

воинской  службы:  

законодательство  

об  обороне  

государства и 

воинской 

обязанности 

граждан; права и 

обязанности 

гражданина до 

призыва, во  

время призыва и 

прохождения 

военной службы, 

уставные 

отношения, быт 

военнослужащих ,  

порядок несения 

службы и воинские 

ритуалы, строевая, 

огневая и 

тактическая 

подготовка; 

- знание  основных  

видов   

ситуаций  

природного,  

техногенного  и  

социального 

чрезвычайных 

ситуациях;  

- владение  

основами  

медицинских  

знаний  и  оказания  

первой  помощи  

пострадавшим  при  

неотложных 

состояниях (при 

травмах, 

отравлениях и 

различных видах 

поражений), 

включая  

знания об 

основных 

инфекционных 

заболеваниях и их 

профилактике. 

 

 Содержание деятельности учащегося по разработке индивидуального проекта: 

Индивидуальный  проект  представляет  собой  особую  форму  организации  

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  самостоятельно  под  

руководством учителя  (тьютора)  по  выбранной  теме  в  рамках  одного  или  нескольких  

изучаемых  учебных предметов,  курсов  в  любой  избранной  области  деятельности  

(познавательной,  практической,  

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

-  сформированность  навыков  коммуникативной,  учебно-исследовательской  

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 



39 

 

-  сформированность  навыков  проектной  деятельности,  а  также  самостоятельного  

применения приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность  постановки  цели  и  формулирования  гипотезы  исследования,  

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  в  течение  одного  или  

двух  лет  в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде  завершѐнного  учебного  исследования  или  разработанного  

проекта:  информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Междисциплинарные программы. 

На  ступени  среднего  общего  образования  устанавливаются  планируемые  

результаты освоения: междисциплинарных  учебных  программ:  «Формирование  

универсальных  учебных действий»,  «Формирование  ИКТ-компетентности  

обучающихся»,  «Основы  учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом». Планируемые результаты освоения 

междисциплинарных учебных программ. Формирование универсальных учебных 

действий (УУД) Личностные универсальные учебные действия. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

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

России, еѐ географических  особенностях;   

- знание  основных  исторических  событий  развития государственности  и  общества;   

- знание  истории  и  географии  края,  его  достижений  и культурных традиций; 

- образ социально-политического устройства  —  представление о государственной 

организации России,  знание  государственной  символики  (герб,  флаг,  гимн),  знание  

государственных праздников; 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

- знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных  ценностей,  

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

конвенционального характера морали; 

- основы  социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях  социальных 

отношений  и  взаимодействий,  установление  взаимосвязи  между  общественными  и 

политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях;  

- знание основных принципов и правил отношения к природе;  

- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

- правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
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- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение  к  другим  народам  России  и  мира  и  принятие  их,  межэтническая  

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение  к  личности  и  еѐ  достоинству,  доброжелательное  отношение  к  

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение  к  ценностям  семьи,  любовь  к  природе,  признание  ценности  здоровья,  

своего  и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства  —  чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- готовность  и  способность  к  участию  в  школьном  самоуправлении  в  пределах  

возрастных компетенций  (дежурство  в  школе  и  классе,  участие  в  детских  и  

молодѐжных  общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

и обязанностей ученика; 

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

принятия;  

- умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность  в  участии  в  общественной  жизни  ближайшего  социального  окружения, 

общественно полезной деятельности; 

- умение  строить  жизненные  планы  с  учѐтом  конкретных  социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

- устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей  функции 

познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению  

моральных дилемм на основе  учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства;  

- устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии  как  осознанного  понимания  и  сопереживания  чувствам  других,  

выражающейся  в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование  практической  

задачи  в познавательную; 
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- самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учѐта  

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты;  

- уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по  

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить 

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

реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

- выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее  

эффективный способ; 

- основам  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в  форме  

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

- осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  по  решению  

учебных  и познавательных задач; 

- адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру  фактического  или  

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели  определѐнной  сложности  в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  и  координировать  

еѐ  с позициями  партнѐров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  

совместной  

деятельности; 

- устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения,  прежде  чем  принимать  решения  

и  делать выбор;  

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

для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 
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- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  

задач;  

- владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками, 

определять  цели  и  функции  участников,  способы  взаимодействия;  планировать  

общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

- работать  в  группе  —  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  

и способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

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

мотивов и потребностей; 

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

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции  других  людей  в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учѐта  интересов  и  позиций  всех  

участников, поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;   

договариваться  и приходить  к  общему  решению  в  совместной  деятельности,  в  том  

числе  в  ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение  цели  в  

совместной деятельности;  

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

- в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать  

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  

участвовать  в дискуссии  и  аргументировать  свою  позицию,  владеть  монологической  

и  диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе  уважительного  отношения  к  партнѐрам,  внимания  к  

личности  другого,  адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности  

оказывать  помощь  и  эмоциональную  поддержку  партнѐрам  в  процессе  достижения  

общей цели совместной деятельности; 
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- устраивать  эффективные  групповые  обсуждения  и  обеспечивать  обмен  знаниями  

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

- в  совместной  деятельности  чѐтко  формулировать  цели  группы  и  позволять  еѐ  

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

- осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  

библиотек  и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  

от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых  отношений,  

ограничение понятия; 

- обобщать понятия  —  осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

- осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  

основания  и критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

- работать с метафорами  —  понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

- самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения  методов  наблюдения  

и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся. Грамотное обращение с 

устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

- подключать  устройства  ИКТ  к  электрическим  и  информационным  сетям,  

использовать аккумуляторы; 
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- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

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

технологий; 

- правильно  включать  и  выключать  устройства  ИКТ,  входить  в  операционную  

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

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

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

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

Интернет,  

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

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

различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать  и  использовать  в  практической  деятельности  основные  психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов 

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

Фиксация изображений и звуков  

Выпускник научится: 

- осуществлять  фиксацию  изображений  и  звуков  в  ходе  процесса  обсуждения,  

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

- учитывать  смысл  и  содержание  деятельности  при  организации  фиксации,  выделять  

для фиксации  отдельные  элементы  объектов  и  процессов,  обеспечивать  качество  

фиксации существенных элементов; 

- выбирать  технические  средства  ИКТ  для  фиксации  изображений  и  звуков  в  

возможностей  специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий; 

- проводить  обработку  цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей  

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

- осуществлять  видеосъѐмку  и  проводить  монтаж  отснятого  материала  с  

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

 - осуществлять трѐхмерное сканирование. 

 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский  язык»,  «Иностранный  язык»,  «Физическая  культура»,  «Естествознание»,  а  

также  во внеурочной деятельности. 
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Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого месятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

- осуществлять  редактирование  и  структурирование  текста  в  соответствии  с  его  

смыслом средствами текстового редактора; 

- создавать  текст  на  основе  расшифровки  аудиозаписи,  в  том  числе  нескольких  

участников обсуждения,  осуществлять  письменное  смысловое  резюмирование  

высказываний  в  ходе обсуждения; 

- использовать  средства  орфографического  и  синтаксического  контроля  русского  

текста  и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать  текст  на  иностранном  языке  с  использованием  слепого  десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

- создавать  различные  геометрические  объекты  с  использованием  возможностей  

специальных компьютерных инструментов; 

- создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  концептуальные, 

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

задачами; 

- создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

- создавать  графические  объекты  проведением  рукой  произвольных  линий  с  

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать мультипликационные фильмы; 

- создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов 

«Обществознание»,  «География»,  «Химия»,   «Биология»,  «Физика»,  «Алгебра»,  

«Геометрия», «Информатика» 

Создание музыкальных и звуковых сообщений  

Выпускник научится: 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», 

а также во внеурочной деятельности. 
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Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

- организовывать  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки  

представления  для самостоятельного просмотра через браузер; 

- работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,  

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

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

системах  глобального позиционирования; 

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

фрагментов;  

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

- формулировать  вопросы  к  сообщению,  создавать  краткое  описание  сообщения;  

цитировать фрагменты сообщения; 

- избирательно  относиться  к  информации  в  окружающем  информационном  

пространстве,  

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

- понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  

результаты достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов   «Обществознание»,  

«География»,  «Химия», «Биология», «Физика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» 

могут достигаться п ри изучении и других предметов. Коммуникация и социальное 

взаимодействие 

Выпускник научится: 

- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

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

возможностей Интернета; 

- использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

- осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве 

образовательного  учреждения  (получение  и  выполнение  заданий,  получение  

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

относиться  к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

- взаимодействовать  с  партнѐрами  с  использованием  возможностей  Интернета  

(игровое  и театральное взаимодействие). 

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

внеурочной деятельности. Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 
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- использовать  различные  приѐмы  поиска  информации  в  Интернете,  поисковые  

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

- использовать  приѐмы  поиска  информации  на  персональном  компьютере,  в  

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

поиска необходимых книг; 

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

данных,  в частности использовать различные определители; 

- формировать  собственное  информационное  пространство:  создавать  системы  папок  

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать и заполнять различные определители; 

- использовать  различные  приѐмы  поиска  информации  в  Интернете  в  ходе  учебной 

деятельности.  

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов 

«Обществознание»,  «География»,  «Химия»,   «Биология»,  «Физика»,  «Алгебра»,  

«Геометрия», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

числе статистической и визуализации; 

- строить математические модели;  

- проводить  эксперименты  и  исследования  в  виртуальных  лабораториях  по  

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить  естественно-научные  и  социальные  измерения,  вводить  результаты  

измерений  и других  цифровых  данных  и  обрабатывать  их,  в  том  числе  

статистически  и  с  помощью визуализации; 

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  естественных  наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- конструировать  и  моделировать  с  использованием  материальных  конструкторов  с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием средств программирования; 

- проектировать  и  организовывать  свою  индивидуальную  и  групповую  деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать  виртуальные  и  реальные  объекты  и  процессы,  использовать  системы 

автоматизированного проектирования. 
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Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  естественных  наук, 

предметов  «Обществознание»,  «География»,  «Химия»,   «Биология»,  «Физика»,  

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика» 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на  которые  могут  быть  получены  путѐм  

научного исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования,  формулировать  

вытекающие  из исследования выводы;  

- использовать  такие  математические  методы  и  приѐмы,  как  абстракция  и  

идеализация, доказательство,  доказательство  от  противного,  доказательство  по  

аналогии,  опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

- использовать  такие  естественно-научные  методы  и  приѐмы,  как  наблюдение,  

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

использование математических  моделей,  теоретическое  обоснование,  установление  

границ  применимости  

модели/теории; 

- использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и 

исторических  наук:  постановка  проблемы,  опросы,  описание,  сравнительное  

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

- ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые  

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  критически  относиться  к  

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

- видеть  и  комментировать  связь  научного  знания  и  ценностных  установок,  

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно  задумывать,  планировать  и  выполнять  учебное  исследование,  

учебный  и социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

- использовать  такие  естественно-научные  методы  и  приѐмы,  как  абстрагирование  от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

- использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать  некоторые  приѐмы  художественного  познания  мира:  целостное  

отображение мира,  образность,  художественный  вымысел,  органическое  единство  

общего  особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 
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- осознавать  свою  ответственность  за  достоверность  полученных  знаний,  за  качество 

выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,  соответствующий  содержанию  и 

общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

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

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые  компоненты:  обнаруживать 

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

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

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

основные элементы,  сопоставлять  формы  выражения  информации  в  запросе  и  в  

самом  тексте, устанавливать,  являются  ли  они  тождественными  или  

синонимическими,  находить необходимую единицу информации в тексте);  

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

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

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

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

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

- выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

определѐнной позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать изменения  своего  эмоционального  состояния  в  процессе  чтения,  

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать  текст,  используя  новые  формы  представления  информации:  

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

частности  в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

- интерпретировать текст: 
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- сравнивать  и  противопоставлять  заключѐнную  в  тексте  информацию  разного 

характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять  имплицитную  информацию  текста  на  основе  сопоставления  

иллюстративного материала  с  информацией  текста,  анализа  подтекста  

(использованных  языковых  средств  и структуры текста).Работа с текстом: оценка 

информации 

Выпускник научится: 

- откликаться на содержание текста: 

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

 своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

в целом – мастерство его исполнения; 

- на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению  

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  содержащуюся  

в  них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать  полученный  опыт  восприятия  информационных  объектов  для  

обогащения чувственного  опыта,  высказывать  оценочные  суждения  и  свою  точку  

зрения  о  полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

- определять  достоверную  информацию  в  случае  наличия  противоречивой  или  

конфликтной  ситуации. 
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3. Организационный раздел программы 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план школы составлен на основе и с учетом следующих нормативных 

документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государствен ного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 

Учебный план МОУ «Агинская СОШ № 2»  является нормативным документом, в 

нем: 

 - определен состав образовательных областей и учебных предметов; 

 - определена максимальная нагрузка обучающихся при 6-дневной учебной неделе; 

 - определены линии преемственности в содержании образования между ступенями 

образования; 

 

В школе реализуется вариант учебного плана, по которому обучение ведется на 

русском языке, но наряду с русским языком на I и II ступенях изучается родной 

(бурятский) язык и литература по программе интенсивного обучения в объеме 2 ч. в 

неделю, на III ступени изучается родная (бурятская литература). 

Учитывая национальный состав учащихся по школе (2/3 учащихся - дети бурятской 

национальности), в каждой параллели 1-4 классов формируются три группы,  в параллели 

5-9 классов – две группы для изучения родного языка и литературы. Учащимся, не 

изучающим родной язык и литературу, предлагается посещение факультативных занятий. 

 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года 34 

учебные недели. Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность каникул в 

течение учебного года - не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

составляет: в 5-х классах – 32 часа, в 6-х классах – 33 часа, в 7-х классах – 35 часов, в 8-9-х 

классах – 36 часов. 
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При проведении учебных занятий по «Технологии» (V-VIII классы), «Информатике» 

осуществляется деление классов на две группы, а также по «Иностранному языку» (V-IX 

классы) при наполняемости 25 и более человек в классе. 

 

В 2016/2017 учебном году школа в соответствии с решением Министерства 

образования и науки Забайкальского края в экспериментальном режиме апробирует 

ФГОС основной школы в 7 – 9-х классах. Учащиеся 5-6-х классов обучаются по ФГОС в 

штатном режиме. Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

В 6 В классе (одна подгруппа) ведется углубленное изучение английского языка.  

Учебный план школы предполагает изучение родного (бурятского) языка и 

литературы по программе интенсивного обучения (2 часа); для изучения родного 

(бурятского) языка и литературы из трех или четырех классов в параллели формируются 2 

группы детей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

предметами «Информатика» (5-6 классы), «Логика» (5 классы), «Черчение» (8 классы). В 

5-6-х классах введен учебный предмет «Информатика» по 1 часу в неделю, что позволяет 

обеспечить непрерывность изучения учебного предмета, а также повысить 

информационную культуру обучающихся и развивать навыки владения ПК. В 8-х классах 

введен учебный предмет «Черчение» с целью приобщения обучающихся к графической 

культуре, освоения графических способов передачи информации, развития 

пространственного мышления. 

 

В 5 – 7 классах неурочные формы учебной деятельности реализуются через 

модули. 

В 5-х классах модуль «Проектная деятельность» реализуется через краткосрочные 

курсы (8-9 часов): «Истории вещей, которые нас окружают в школе и дома», «Бумажная 

пластика», «По материкам и странам», «Театр на английском». Данные курсы 

реализуются последовательно в каждом 5-м классе и подразумевают выполнение проекта. 

В 6-х классах модуль «Учусь мыслить» включает цикл метапредметных занятий, 

разработанных на основе идей мыследеятельностной педагогики и направленных на 

развитие навыков учебного труда. 

В 7 классах модуль «TERRA-EXPERIMENTUM» представлен курсами «Физика 

вокруг нас», «Лаборатория на кухне», «Жизнь растений», направленными на  

приобретение опыта экспериментальной и исследовательской  работы, освоение 

технологии проведения экспериментов через занимательные опыты и позволяющими 

научиться представлять результаты исследования. 

Курсы в рамках данных модулей являются краткосрочными (по 8-9 часов), 

реализуются последовательно в каждом классе параллели. 

Также учебный план школы предусматривает такие неурочные формы учебной 

деятельности, как полевая практика (5, 6 классы); образовательные путешествия, 

экспедиции в рамках деятельности историко-краеведческого клуба. 

Кроме того, детям, не изучающим родной язык и литературу, предлагаются 

факультативные курсы, направленные на удовлетворение потребностей и интересов 
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школьников, развитие их способностей: «техническая мастерская», вокальная студия, 

шахматы.  

Содержание занятий этой части учебного плана осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

решение проектных задач, экскурсии, поисковые и научные исследования, полевые 

практики. 

 

Внеурочная (внеучебная) деятельность в соответствии с требованиями стандарта 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта: Агинского дома детского творчества, школы искусств, 

детско-юношеской спортивной школы, Дворца культуры, окружной библиотеки. 

В 9-х классах на 1 час в неделю увеличен объем учебной нагрузки по предмету 

«Математика» с целью поддержки основного курса, повышения математической 

грамотности и формирования навыков исследовательского труда обучающихся. 

В 9-х классах в рамках предпрофильной подготовки вводится курс «Твоя 

профессиональная карьера / Строй карьеру смолоду», в рамках которого предлагается 

информационная работа, а также мероприятия профориентационного характера, 

психолого-педагогическая диагностика, анкетирование и консультирование 

девятиклассников. 

Для курсов в школе применяются педагогические технологии, ориентированные на 

активную деятельность обучающихся, технологии учебных проектов. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. Общее 

образование и государственная (итоговая) аттестация по его завершении являются 

обязательными. 

 

Промежуточная аттестации учащихся 

 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится в сроки, 

предусмотренные образовательной программой (по итогам года, четверти). 

 

Формами промежуточной аттестации являются: 
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 Письменная - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные и творческие работы, письменные отчёты о наблюдениях, письменные 

ответы на вопросы теста, диктанты, комплексные работы; 

 Устная - устный ответ учащегося; 

 Комбинированная - сочетание письменных и устных форм; 

 Защита проекта, портфолио; 

 Тестирование (в т.ч. с использованием ИТТ). 

 

Результатом промежуточной аттестации по учебным курсам, обеспечивающим 

интересы и потребности участников образовательных отношений, могут быть проекты, 

выполненные в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях 

 

Виды аттестаций: 

 Рубежная (тематическая и четвертная) проводится с целью контроля предметных 

знаний и метапредметных результатов темы, раздела, курса, четверти. 

 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных 

аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 
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Учебный план 
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3.1.1. Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

 

 

1. Продолжительность учебного года  

дата начала учебного года 1 сентября 2016 года 

дата окончания учебного года 27 мая 2017 года 

продолжительность учебного 

года в 1-х классах 

33 учебные недели 

продолжительность учебного 

года во 2-11-х классах 

34 учебные недели 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. Периоды 

учебных занятий и каникул 

 

На уровне начального и основного общего образования учебным периодом являются 

четверти, на уровне среднего общего образования учебным периодом являются 

полугодия. 

учебный период дата начала дата окончания продолжительность 

1 четверть 1 сентября 2016 г 29 октября 2016 г 8 недель+2 дня 

2 четверть 7 ноября 2016 г 27 декабря 2016 г 7 недель+2 дня 

3 четверть 11 января 2017 г 25 марта 2017 г 10 недель+2 дня 

4 четверть 3 апреля 2017 г 27 мая 2017 года 8 недель 

1 полугодие 1 сентября 2016 г 27 декабря 2016 г 16 недель 

2 полугодие 11 января 2017 г 27 мая 2017 года 18 недель 

 

Сроки каникул 

осенние каникулы 30 октября – 6 ноября 2016 (8 дней) 

зимние каникулы 28 декабря 2016 – 10 января 2017  (14 дней) 

дополнительные каникулы для 1-классников 13 февраля – 19 февраля (7 дней) 

весенние каникулы 26 марта – 2 апреля 2017 (8 дней) 

дата начала летних каникул 28 мая 2017 года 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: – на уровне начального общего и основного общего образования – за 

четверти; – на уровне среднего общего образования – за полугодия. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных классах (2- 8-х, 

10-х) проводится без прекращения общеобразовательного процесса с 15 мая по 25 мая 

2017 г. 

 

4. Государственная (итоговая) аттестация 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор). 
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План внеурочной дея 

  



58 

 

План внеу 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

 

 Школа полностью укомплектована кадрами для реализации ФГОС ООО; 

 уровень квалификации работников школы в основном соответствует 

условиям реализации ФГОС ООО; 

 в школе выстроена система непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников, в нее включены вопросы 

реализации ФГОС ООО. 

 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой ОУ, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

 
Должность Должностные 

обязанности 
 

Кол-во 

работников в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 
 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

 

фактически 

директор Обеспечивает си-

стемную образо-

вательную и ад-

министративно- 

хозяйственную 

работу образова-

тельного учре-

ждения 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 
должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

соответствует 
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Заместитель 

руководителя 

Координирует ра-

боту преподава-

телей, воспитате-

лей, разработку 

учебно-

методической и 

иной документа-

ции. Обеспечивает 

совершенствование 

методов ор-

ганизации образо-

вательных отно-

шений. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательных 

отношений. 

6/6 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педагогич 

или руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

частично 

Учитель  Осуществляет 

обучение и воспи-

тание обучаю-

щихся, способ-

ствует формиро-

ванию общей 

культуры лично-

сти, социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

63/61 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответствуют 
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Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение пси-

хического, сома-

тического и соци-

ального благопо-

лучия обучаю-

щихся. 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее профессио-

нальное образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подго-

товки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответствует 

Преподаватель- 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Осуществляет 

обучение и воспи-

тание обучаю-

щихся с учётом 

специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и про-

водит учебные, в 

том числе 

факультативные и 

внеурочные заня-

тия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование и про-

фессиональная 

подготовка по 

направлению подго-

товки «Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не ме-

нее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное(во

енное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в об-

ласти образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет. 

частично 

Педагог-
библиотекарь 

Обеспечивает до-

ступ обучающихся 

к информаци-

онным ресурсам, 

участвует в их ду-

1/1 Среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

соответствует 
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ховно- 

нравственном 

воспитании, про-

фориентации и 

социализации, со-

действует форми-

рованию инфор-

мационной ком-

петентности обу-

чающихся. 

работы или начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по специаль-

ности не менее 2 лет. 

 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе школы представлен план-график, включа-

ющие различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников. 

 
Система повышения профессиональной компетентности 

педагогического коллектива школы 

 
Категория работ-

ников 

Формы повышения квалификации Периодичность 

Все педагоги, ди-

ректор, заместите-

ли директора 

Курсы повышения квалификации объемом не 

менее 108 час. 

1 раз в 3 года 

Молодые педагоги Программа «Стажировка» В течение первых 

3хлет работы 

Администрация, 

учителя в 

ситуации перехода 

к работе по ФГОС 

■ индивидуальное обучение на курсах по 

ФГОС; 

■ модульное обучение на базе школы с 

привлечением учреждений дополнительного 

образования, пр.; 

■ групповое обучение в рамках постоянно 

действующего практико-ориентированного 

семинара «Современный урок»; 

■ мастер-классы, открытые уроки, 

методические мастерские; 

■ наставничество. 

Ежегодно 
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Администрация, 

учителя 

■ участие в открытых мероприятиях по 

представлению передового педагогического 

опыта в образовательном пространстве 

поселка, округа, края; 

■ участие в профессиональных 

конкурсах, педагогических чтениях и 

конференциях; 

■ включение в программы деятельности 

региональных площадок -  выступление с 

докладами, проведение мастер-классов, 

открытых занятий, подготовка методических 

материалов, консультирование коллег, 

сопровождение индивидуальных и 

групповых стажировок. 

По выбору 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Организация методической работы 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение результа-

тов, отчет 

Анализ готовности педагогов 

к работе на новом этапе 

введения ФГОС ООО 

Август Директор, заме-

ститель директора 

по НМР 

План-график повыше-

ния квалификации пе-

дагогов 
Семинары, посвящённые 

содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС, - с 

учетом этапа введения и 

подключения новых классов 

Сентябрь - 

ноябрь 

Заместитель ди-

ректора по НМР, 

УВР, учителя- 

методисты 

Методические реко-

мендации, материалы 

по ФГОС. 

Изучение литературы, свя-

занной с проблемами реа-

лизации ФГОС 

В течение года Заместитель ди-

ректора по НМР, 

библиотекарь 

 

Тренинги для педагогов с 

целью выявления и соот-

несения собственной про-

фессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС 

В течение года 

(не реже 1 раза 

четверть)  

Заместители ди-

ректора по НМР, 

УВР 

План повышения ква-

лификации педагогов 

(коррекция) 

Заседания МО по ходу 

экспериментальной реали-

зации ФГОС. 

В течение года 

(согласно 

планам работы 

МО). 

Заместитель ди-

ректора по НМР, 

руководители МО. 

Протоколы заседаний 

МО, решения, итоги 

мониторинга. 

Разработка методических 

материалов, обеспечива-

ющих введение ФГОС и 

всех комплексных про-

грамм, его сопровождаю-

щих. 

В течение года Заместители ди-

ректора по НМР, 

УВР; 

руководители МО. 

Разработанные мате-

риалы или 

рекомендации. 

Проблематизация ресурсных 

зон (школьные семинары-

практикумы; педагогические 

советы). 

В течение года Заместители ди-

ректора по НМР, 

УВР 

Профилактика рисков, 

анализ ресурсных зон, 

выработка оптималь-

ных решений. 

Переподготовка педагогов, 

работающих над реализацией 

ФГОС. 

Ноябрь - июнь Заместители ди-

ректора по НМР, 

УВР. 

Документы о перепод-

готовке, новые компе-

тенции; обмен опытом. 

Мониторинг промежуточных 

и итоговых (за год) 

результатов эксперимен-

тального введения ФГОС. 

В течение года Заместитель ди-

ректора по УВР. 

Аналитические записки, 

отчеты. 

Участие педагогов в про-

ведении мастер-классов, 

круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, 

внеурочных занятий и др. 

мероприятий по отдельным 

направлениям введения и 

реализации ФГОС 

В течение 

учебного года 

Заместители ди-

ректора по НМР, 

УВР. 

Планы, отчеты о меро-

приятиях. 
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  

программы основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 
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профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 
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возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 



68 

 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда –  до 20 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 
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Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. 

персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

     В школе разработано  Положение об оплате труда работников  (Приложение № 2  к  

Коллективному  договора  от  01.09.2013  года),  являющееся  одним  из  механизмов 

введения ФГОС: 
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механизмы  

оплаты урочной и внеурочной деятельности; 

в  показателях  для  распределения  стимулирующей  части  ФОТ  школы  учтена  

возможность стимулирования педагогов за внеучебные достижения учащихся; 

расширения  

функционала в связи с введением ФГОС. 

 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база МОУ «Агинская СОШ №2» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

МОУ "Агинская СОШ №2" находится в окружном центре Агинского бурятского 

округа. Школа основана в 1884 году. Основная школа размещена в  типовом здании 

постройки 1966 года. В 2004 году было открыто здание  для учащихся начальной школы.  

Учебный процесс осуществляется в две смены. Имеются две столовые на 200 

посадочных мест, размещенные  в двух зданиях. Массовые общешкольные мероприятия 

проводятся в  рекреации 2-го этажа, по причине отсутствия актового зала в проекте 

школы.   

Занятия по физической культуре - в трех спортивных  залах школы и на  

спортивной  площадке, где имеются приспособления для занятий легкой атлетикой, 

игровыми видам спорта, полоса препятствий. Для проведения уроков физической 

культуры, спортивных мероприятий имеются: спортивный комплект, мячи 

(волейбольные, баскетбольные, футбольные, набивные,  для метания,  резиновые), 

скакалки,  штанга, маты, турники, шведская стенка, скамейки, «козел» гимнастический, 

брусья, баскетбольные кольца, волейбольная сетка, спортивный мостик и д.р.  

Школьная библиотека также оборудована компьютером, который используется в  

работе библиотекарем, учащимися, педагогами. Обеспеченность учащихся учебниками 

100 % за счет школы. 
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Уроки по техническому труду проводятся в  мастерской, где имеются станки для 

работы по дереву и железу: верстаки столярные , верстаки слесарные , станок токарно-

винторезный ТВ , станок токарный по дереву СТД -120М , настольно-сверлильный станок 

,станок комбинированный настольный строгально-фуговальный, станок фрезерный, печь 

муфельная, точило наждачное, заточной станок, круглопильный станок, электролобзик,  

шлифмашинка, фрезер, ручная дисковая пила, угловая шлифовальная машинка (болгарка), 

перфоратор, рейсмусный станок, набор столярных инструментов, набор слесарных 

инструментов, плакаты по устройству станков и ТБ при работе на них, комплект 

электрооборудования 

Печатные пособия, раздаточный иллюстративный материал, демонстрационные и 

лабораторные  модели, инструменты и приспособления, натуральные объекты, 

химические реактивы, фонохрестоматия,  диафильмы, диапозитивы, медиатека по 

предметам учебного плана, CD и DVD диски.  

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям.  

Учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и 

педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и 

учащихся.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) 

программы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5 лет.  



73 

 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 

экземпляров на каждых сто обучающихся.  

Учебно-дидактическое обеспечение  

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается 

система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной 

деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного 

учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, 

исходя из особенностей системы и конкретных детей.  

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), 

чтобы работа учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами 

ООП ООО.  

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть 

адресованы к действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего 

для ребенка станут учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы 

должны быть представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для решения 

задач образовательного процесса педагогам необходимо удерживать два вида заданий:  

- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;  

- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании 

учебных предметов.  

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки 

детского действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного.  

2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов 

образовательного процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, 

контрольно-оценочного (рефлексивного); информационно-иллюстративного, 

тренировочного;  

3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному 

предмету. Они должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя 

и учеников.  

4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских 

материалах удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную.  

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены в пробе построения 

средства- превращения ресурса в средство.  

5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть 

направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их 
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достижений в образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а 

также определять меру и время готовности обучающихся к предъявлению окружающим 

(педагогу и сверстникам) своих результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-

дидактические материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики имели 

возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе 

обучения.  

Книжный фонд 

-  Книжный фонд (кол-во) – 20519 экз., в том числе: 

-  учебники – 12243 экз.; 

- художественная литература-8276 экз.; 

-  методическая литература (кол-во) – 245шт  

Процент обеспеченности бесплатными учебниками –87%,  

процент приобретенных на денежные средства родителей  – 0%. 

Обеспечение безопасности 

Школа  оборудована  пожарной  сигнализацией,  видеонаблюдением,  аварийным 

освещением,  речевыми  оповещателями,  имеются  в  необходимом  количестве  средства 

пожаротушения.    Регулярно  проводятся  тренировки  по  экстренной  эвакуации 

обучающихся и сотрудников школы. В зданиях школы имеется тревожная кнопка и 

необходимые средства для обеспечения террористической защищенности обучающихся и 

сотрудников школы. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Информационное обеспечение  

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе 

сформирована информационная среда (ИС).  

Информационная среда  МОУ "Агинская СОШ №2»  включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения 

ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению ООП ООО и эффективную образовательную деятельность педагогических и 
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руководящих работников по реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, в том числе возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа 

с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);  

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения,  используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой 

деятельности; доступа к размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся;  

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, 

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования;  

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся;  

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении;  

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных;  

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа 

к информационно-образовательным ресурсам;  

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы:  

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  
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- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов.  

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

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

оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, 

работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших 

объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ 

и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), 

фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет 

использования мобильного компьютера (ноутбука), переносного проектора и экрана, 

фотоаппарата, цифрового диктофона, соответствующих цифровых образовательных 

ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и 

копировального устройства, устройства для хранения, записи и передачи информации – 

флеш-память, CD, DVD-диски).  

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в 

преподавании предметов используется наряду с вышеописанным также и 

специализированное оборудование, в том числе – цифровые измерительные приборы и 

цифровые микроскопы для естественнонаучных дисциплин. Для всех предметов 

предусмотрены соответствующие цифровые инструменты информационной деятельности 

и цифровые информационные источники (в том числе – виртуальные лаборатории и 

инструменты анализа и визуализации данных для естественно-математических 

дисциплин, геоинформационные системы для географии, ленты времени, среды для 

построения семейных деревьев – для истории, редакторы фото-аудио-видео-информации, 

музыкальные редакторы, инструменты создания и обработки графики). Все это оснащение 

эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ-компетентности 

обучающихся и в повышении квалификации учителей.  

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики.  

Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет изучение 

информатики там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится 

центром информационной культуры и информационных сервисов школы (наряду с 
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библиотекой–медиатекой), центром формирования ИКТ-компетентности участников 

образовательного процесса.  

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной 

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

средств ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики 

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

информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного 

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

мультимедиа презентаций и др.  

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, 

включающего стационарный компьютер, и 3 компьютерных места обучающихся.  

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 

числе операционная система Windows, Linux; имеются файловый менеджер в составе 

операционной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное 

офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) 

таблицы, система управления базами данных; система оптического распознавания текста; 

звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам 

Интернет и оптимизации трафика должны быть использованы специальные программные 

средства.  
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