
Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП ООО  

в МОУ «ООШ с.Кондуй» 

Направления 

оценочной 

деятельности 

 

Виды оценочной 

деятельности 

 

Мероприятия 

 

Описание содержания и 

организации системы 

Промежуточная аттестация Урочная и внеурочная 

деятельность 

Итоговая оценка по 

предметам 

Не выносимая на ГИА 

 

Проектная деятельность Урочная и внеурочная 

деятельность 

Адаптация инструментария 

для итоговой оценки 

достижения планируемых 

результатов 

 

 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

 

Текущий и 

тематический контроль 

 

Промежуточная 

аттестация 

Система 

внутришкольного 

мониторинга 

Итоговая аттестации по 

предметам 

Не выносимая на ГИА 

 

Адаптация (разработка) 

инструментария для 

итоговой оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Итоговая аттестация по 

предметам и/или 

междисциплинарным 

программам 

 

Система 

внутришкольного 

мониторинга 

 

Адаптация или 

разработка модели и 

инструментария для 

организации стартовой 

диагностики 

 

Банк данных для 

организации стартовой 

диагностики 

Система 

внутришкольного 

мониторинга 

 

Адаптация или 

разработка модели и 

инструментария для 

оценки деятельности 

педагога 

 

Аттестация, 

результативность по 

участию в конкурсах 

разного уровня 

Организации системы 

внутришкольного 

контроля 

Адаптация или 

разработка модели и 

инструментария для 

оценки деятельности 

ОУ 

Аккредитация, 

результативность по 

участию в конкурсах 

разного уровня 

Организации системы 

внутришкольного 

контроля 

 

Используемый МОУ «ООШ с.Кондуй» инструментарий для стартовой диагностики и 

итоговой оценки планируемых результатов освоения ООП ООО раскрывается выше. 
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1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов  представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

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

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые  

установки  и  моральные  нормы,  опыт  социальных  и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности образовательной деятельности МОУ «ООШ с.Кондуй» и образовательных 

систем разного уровня. 

Поэтому  оценка  этих  результатов  образовательной  деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 

сформированности  отдельных  личностных  результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в МОУ «ООШ с.Кондуй»; 

2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4)  готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на уровне 

общего образования; 

5)  ценностно-смысловых  установках  обучающихся,  формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы  внутреннего  

мониторинга  образовательных  достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации школы) возможно только в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». В образовательной 

деятельности в соответствии  с  требованиями  Стандарта  оценка  этих  достижений 

проводиться  в  форме,  не  представляющей  угрозы  личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и используется исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 
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1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные  универсальные  

учебные  действия»  программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счѐт основных  

компонентов  образовательной  деятельности  —  учебных предметов. 

Объект оценки метапредметных 

результатов 

способность и готовность к освоению 

систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способность к сотрудничеству 

и коммуникации; способность к решению 

личностно и социально значимых проблем 

и воплощению найденных решений в 

практику; способность и готовность к 

использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способность к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных 

результатов 

защита итогового индивидуального 

проекта; результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам; система 

промежуточной аттестации. 

Оценка динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений 

программой формирования планируемых 

результатов освоения междисциплинарных 

программ; системой промежуточной 

аттестации (внутришкольным 

мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

системой итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

инструментарием для оценки достижения 

планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, 

промежуточной  аттестации 

(внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 
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Критерии отслеживания метапредметных навыков. 

Учебно–

познавательные 

задачи, 

Направленные на 

формирование и 

оценку навыка 

Предполагаемые 

задания 

Продукт 

обучающихся 

Итог контроля 

Самостоятель 

ное 

приобретение 

знаний 

Выявление 

проблемы, 

требующей 

поиска 

дополнительной 

информации 

Доклад, 

презентация, 

мини-проект и т. 

д 

Анализ уровня 

использования 

источника 

информации. 

Использование 

имеющихся 

знаний для 

решения 

новых задач 

Задания, требующие 

использование 

имеющихся знаний 

нескольких 

предметов, 

требующих анализа, 

сравнения, 

группировки 

объектов, 

явлений, фактов, 

установка 

закономерностей и 

использование 

ее при выполнении 

заданий, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогию, 

использовать 

обобщѐнные 

способы и осваивать 

новый способ 

действий. 

Вывод нового 

способа 

действий, при 

решении 

учебной задачи. 

Анализ умения 

обучающихся 

держать 

имеющийся 

способ и 

преобразовывать 

его в новый. 

Переноса и 

интеграции 

знаний 

Задания, требующие 

использование 

имеющихся знаний 

нескольких 

предметов 

(построение и 

чтение графиков 

графиков), решение 

предметных задач, с 

использованием 

математических 

Прогнозирование 

результатов 

Выполнение 

предложенных 

заданий. 

Анализ 

применения 

предметных 

умений и 

умения 

прогнозировать 

результат 



умений. 

Задачи с 

использованием 

знаний по технике 

безопасности и т.д. 

Самоорганизация  Определение цели 

собственной 

познавательной 

деятельности, 

постановка задачи. 

Планирование 

этапов решения 

задачи, выполнения 

работы, 

отслеживание 

продвижения уровня 

выполнения задания, 

соблюдение 

временного графика 

подготовки. 

Проект с заранее 

известными 

требованиями, 

требующие 

совместной работы в 

парах или 

группах с 

распределением 

ролей, 

функций и 

разделением 

ответственности за 

конечный 

результат 

Составление 

траектории и 

регуляцию 

продвижения в 

решении задачи. 

 

Проект и его 

защита 

Консультация 

учителя и 

анализ уровня 

продвижения 

Анализ степени 

Включенности и 

участия в работе 

каждого 

члена группы. 

Выявление и 

разрешение 

проблем 

Задания со скрытой 

проблемой, 

требующей 

планирования этапов 

выполнения работы 

и решения 

проблемы. 

Спланировать 

этапы решения 

проблемы, 

обосновать, 

выбрать наиболее 

эффективное 

решение. 

Анализ уровня 

использования 

имеющихся 

знаний, 

планирования 

и 

эффективности 

решения 

ИКТ 

компетентность 

обучающихся 

Задания, требующие 

самостоятельного 

поиска 

информации, 

приобретения и 

переноса знаний. 

оформления и 

представление 

работы. 

Представление 

работы 

Анализ уровня 

использования 

ИКТ и др. 

источников 

информации. 

Рефлексия  Умение Построение Консультация 



анализировать свою 

деятельность, 

определять свое 

умение и неумение с 

позиции 

соответствия 

полученных 

результатов. 

собственной 

траектории при 

решении 

учебных задач. 

учителя. 

 

 

 

 

 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

 

 

Составляющие системы внутришкольного 

мониторинга 

 

 

1. Стартовая 

диагностика 

 

2. Текущее 

выполнение 

учебных 

исследований и 

учебных проектов 

 

 

3. Промежуточные 

и итоговые 

комплексные 

работы на 

межпредметной 

основе 
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5. Защита 

итогового 

индивидуального 

проекта 

4. Текущее 

выполнение 

выборочных 

учебно-

практических и 

учебно- 

познавательных 

заданий 

Оценка 

сформированности 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативных 

действий при 

решении учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач, 

основанных на работе с 

текстом 

Оценка способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности 

к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии 



Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого  обучающегося,  его  невыполнение  равноценно  получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Алгоритм подготовки проекта: 

- Разрабатываются план (для каждого обучающегося); 

- Разрабатывается программа подготовки проекта. 

Структура программы проекта: 

- Организация проектной деятельности; 

- Содержание и направленность проекта; 

- Защита проекта; 

- Критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности: 

- Обучающиеся сами выбирают тему проекта. 

- Обучающиеся самостоятельно выбирают руководителя проекта. 

- Темы проекта должна быть подготовлены в достаточном количестве, 

утверждены приказом по школе. 

- План реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта. 

Требования к содержанию и направленности проекта. 

Результаты  проектной  деятельности  должны  иметь  практическую 

направленность. 

Типы работ Формы работ 

письменная работа эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные 

материалы, отчѐты о проведѐнных 

исследованиях, 

стендовый доклад и др. 

художественная творческая работа прозаического или стихотворного 

произведения, 

инсценировки, художественной 

декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной 

анимации и 

др. 

отчѐтные материалы по проекту тексты, мультимедийные продукты 

В состав материалов, подготовленных по завершении проекта для его защиты, 

включаются: 

1)  выносимый  на  защиту  продукт  проектной  деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимися краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не 

более 1 машинописной страницы) с указанием: 

- исходного замысла, цели и назначения проекта; 

- краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 
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- списка использованных источников; 

- для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений; 

- для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

- инициативности и самостоятельности; 

- ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

- исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в 

отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. 

Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично 

представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 

деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. Защита проекта 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей 

и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

Критерии  Формируемые умения 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем 

Умение поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий 

Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий 

Сформированность 

регулятивных действий 

умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить еѐ результаты, аргументировано ответить на вопросы 
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Результаты выполнения проекта должны быть описаны руководителем проекта в форме 

отзыва. Отзыв готовится в произвольной форме и содержит информацию о работе 

обучающегося над проектом на протяжении всего периода, а так же вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности, по всем выше названным критериям 

(с определением уровня сформированности навыков - базовый и повышенный). 

Главным отличием уровней является степень самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта. В связи с этим в отзыве необходимо указать, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта. 

 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий  Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый  Повышенный  

Самосто- 

ятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути еѐ решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание 

предмета 

продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы; 

в работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности; 

ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы; 

работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя; 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления; 

контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникаци

я  

продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки; 

подготовка простой 

презентации; 

автор отвечает на вопросы 

тема ясно определена и пояснена; 

текст/сообщение хорошо 

структурированы; 

все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано; 

работа/сообщение вызывает интерес; 

автор свободно отвечает на вопросы 
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Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений(способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности  регулятивных  действий  и  сформированности 

коммуникативных действий); 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. Решение о том, что 

проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

- такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

- продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт,  

отвечающий  исходному  замыслу,  список  использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 

- даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый 

подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

обучающихся производить значимый для себя и/или для других людей 

продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования — аттестат об 

основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты  выполнения  индивидуального  проекта  могут 

рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

школы на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в 

профильные классы может использоваться аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных 

критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. 

Критерии оценки Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый  Повышенный 

1 1 ? ? 

2 1 ? ? 

3 1 ? ? 

4 1 ? ? 

Кол-во баллов 4 7-9 баллов 10-12 баллов 

Оценка  «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. 
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1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку 

достижения  обучающимся  планируемых  результатов  по  отдельным 

предметам. 

Формирование  этих  результатов  обеспечивается  за  счѐт  основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе  метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учѐтом  уровневого  подхода,  принятого  в  Стандарте,  предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

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

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность 

по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах 

по данному профилю. 
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Описание достижений обучающихся по уровням 

Уровни  Характеристика уровней  

Высокий  Свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) 

интересов. Повышенный и 

высокий уровни достижения отличаются 

по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения 

учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

оценка «отлично» 

(отметка «5») 

Повышенный  оценка «хорошо» 

(отметка «4») 

Базовый  Демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения 

обучения на следующем уровне 

образования, но не по профильному 

направлению 

оценка 

«удовлетворительно» (или 

отметка «3», 

отметка «зачтено») 

Пониженный  Отсутствует систематическая базовая 

подготовка - обучающимся не освоено 

даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе 

обучения составляющая около 10%) 

требует 

специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня 

оценка 

«неудовлетворитель 

но» (отметка «2») 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
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Оценка динамики формирования предметных результатов, 

способствующих освоению систематических знаний: 

- Первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических моделей и 

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

алгоритмов и процедур; 

- Выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

- Выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127 

система накопленной оценки 

1.  стартовая 

диагностика 

2 .  тематические и 

итоговые проверочные работы 

по предметам 

3. творческих работ 



Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения 

Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из 

основных  показателей  в  оценке  образовательных  достижений. 

Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее 

основание для принятия решения об эффективности учебной деятельности, 

работы учителя или школы, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы  стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие  текущие  и  промежуточные  учебные  и  личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 

овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных 

носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения 

являются: 

Цели  Способы  

Педагогические показания Стимулирование и/или поддержка учебной 

мотивации 

обучающихся, поощрение их активности и 

самостоятельности, расширение 

возможности обучения и 

самообучения, развитие навыков 

рефлексивной и 

оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности, 

становление избирательности 

познавательных интересов, 

повышение статуса ученика (например, в 

детском 

коллективе, в семье); 

Возможным 

использованием портфеля 

достижений 

Выбор направления профильного 

образования 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, он 

может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений 

в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств  самоорганизации  собственной  учебной  деятельности,  как 

128 



самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Во внеучебной деятельности обучающиеся также имеют свои 

образовательные результаты, в которых можно выделить три уровня: 

1– й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2– й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3–й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации обучающихся), в 

частности: 

– формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

– формирования у школьников социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, гендерной и др. 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и 

достижений школьников может быть портфолио. Портфолио позволяет 

информационно обеспечить достижения индивидуального прогресса ученика 

в широком образовательном контексте, документально демонстрировать 

спектр его способностей, культурных практик, интересов, склонностей. 

В состав портфеля достижений включаются: 

- результаты учебной деятельности, -результаты творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

- результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, творческие работы, поделки и др. 

- работы, демонстрирующие динамику и характеризующие: 

становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося 

не допускается. Таким образом, итоговые результаты обучения в 

основной школе складываются из экзаменов в режиме ОГЭ и внеучебных 

достижений выпускника, которые наравне с учебными отражаются в 

итоговом документе, например, в Государственном регистре достижений 

школьника, включающего информацию о квалификациях, данные о навыках, 

успехах в неакадемических сферах и личную характеристику. Такой 

документ должен учитываться  при поступлении обучающихся  в 

профильную старшую школу, профессиональные колледжи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129 



1.3.5. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

основного общего к среднему общему образованию. 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 

Критерии  Инструментарий  Показатели  

Результаты 

внутришкольного 

мониторинга 

образовательных 

достижений по всем 

предметам 

Оценочные листы, 

промежуточные и итоговые 

комплексные работы на 

межпредметной основе 

- выполнение 

совокупности 

планируемых 

результатов; 

- динамику 

образовательных 

достижений обучающихся 

Оценка за выполнение 

итоговых работ 

По всем учебным 

предметам 

- уровень усвоения 

обучающимися опорной 

системы знаний по 

изучаемым предметам 

- уровень овладения 

метапредметными 

действиями 

Оценка за выполнение и 

защиту индивидуального 

проекта 

По одному или нескольким 

из предметов 

Оценка за работы, 

выносимые 

на основной 

государственный 

экзамен (далее — ОГЭ) 

По учебным предметам 

обязательным (математика, 

русский язык) и по выбору 

(2 предмета) 

На основании этих оценок делаются выводы: 

- о достижении обучающимся планируемых результатов (на базовом или 

повышенном уровне) по каждому учебному предмету, 

- об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями, 

- о приобретении обучающимся способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет МОУ «ООШ с.Кондуй» (на основе 

выводов,  сделанных  классными  руководителями  и  учителями- 

предметниками по каждому выпускнику), рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся ООП ООО и выдачи 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о выдаче документа государственного образца об 

уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых  Министерством  образования  и  науки  Российской 

Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании принимается 

одновременно  с  рассмотрением  и  утверждением  характеристики 

обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в профильные 

классы старшей школы. 
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В характеристике обучающегося: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

- даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом 

успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами  мониторинга  образовательных  достижений  и  другими 

объективными показателями. 

1.3.6. Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности МОУ «ООШ с.Кондуй» 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов, освоения ООП ООО с учѐтом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 
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II. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности УУД, обеспечивающих умение учиться, 

способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не 

только освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются  как  производные  от  соответствующих  видов 

целенаправленных действий, так как они порождаются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся. 

Программа  формирования  и  развития  универсальных  учебных 

действий на этапе основного общего образования (далее — программа 

развития УУД) основывается на положениях культурно-исторического, 

системно  –  деятельностного  подхода,  интегрирующего  достижения 

педагогической науки и практики, в том числе компетентностный подход и 

подход, основанный на знаниях, умениях и навыках. 

Программа развития УУД конкретизирует требования федерального 

государственного  образовательного  стандарта  к  личностным  и 

метапредметным  результатам  освоения  основной  образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание программ воспитания в МОУ «ООШ с.Кондуй»  и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, а также программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Структура настоящей программы развития УУД сформирована в 

соответствии с ФГОС ООО и содержит значимую информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  и 

описание содержания и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено 

описание форм взаимодействия участников образовательной деятельности. 

Периодический анализ результатов отдельных этапов реализации ООП 

ООО, обсуждение их с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных 

консультаций допускает внесение необходимых коррективов в программу 

УУД. 

Формы взаимодействия участников образовательных отношений при 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

Среди  возможных  форм  взаимодействия  между  участниками 

образовательных отношений в процессе реализации программы УУД можно 

назвать заседания педагогического совета, научно-методического совета, 

школьных методических объединений, совещания и встречи рабочих групп, 

онлайн-мероприятия,  научно-  практические  конференции,  семинары, 

родительские собрания. Для обобщения и распространения педагогического 

опыта  эффективного  применения  учителями  школы  современных 
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образовательных  технологий,  форм  и  методов,  обеспечивающих 

формирование и развитие универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования предполагается проведение открытых уроков 

в рамках различных методических мероприятий школьного, муниципального 

уровней. Список указанных форм взаимодействия между участниками 

образовательных отношений может при необходимости дополняться и 

изменяться школой. Предполагается, что наиболее эффективным способом 

достижения  метапредметной  и  личностной  образовательной 

результативности является встраивание в образовательную деятельность 

школы  событийных  деятельностных  образовательных  форматов, 

синтезирующего характера. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам планируется проведение на 

регулярной основе внутришкольного мониторинга, анализа. 

Цели и задачи программы 

Целью  программы  развития  УУД  является  обеспечение 

организационно-  методических  условий  для  реализации  системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать  у  обучающихся  основной  школы  способности  к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в 

основной школе определяет следующие задачи: 

 -организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей по развитию универсальных учебных действий в 

основной школе; 

 -реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение  УУД  обучающимися,  взаимосвязь  способов 

организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

 -включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 -обеспечение  преемственности  и  особенностей  программы 

развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Формирование  системы  универсальных  учебных  действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 
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Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 

а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников при получении 

основного  общего  образования  будут  сформированы  личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Подробное  описание  планируемых  результатов  формирования 

универсальных учебных действий даѐтся в разделе 1.2. настоящей основной 

образовательной программы. 

2.1.1. Технологические основы программы формирования и развития 

УУД в основной школе 

В основе формирования и дальнейшего развития УУД в основной 

школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним - 

именно  активность  обучающегося  признается  основой  достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются  самими  обучающимися  в  процессе  познавательной 

деятельности. Поэтому в школе организуется работа по переходу от обучения 

как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Формирование и развитие УУД в основной школе реализуется в соответствии 

со следующими принципами: 

1) Формирование и развитие УУД – задача, сквозная для всей 

образовательной деятельности (урочной, внеурочной деятельности, а также в 

рамках факультативов, кружков, элективных курсов). 

2) Формирование и развитие УУД обязательно требует работы с 

предметным или междисципдинарным содержанием. 

3) Преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста (специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ). 

Учебная  деятельность  в  основной  школе  приближается  к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. 

В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 

удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательной деятельности и 

умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими 

людьми. 

4) Отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной 

деятельности (формирование и развитие УУД осуществляется в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, 

а также самостоятельная работа обучающегося). 

Формирование и развитие УУД в основной школе организуется с 

использованием: 

- оперативной обучающей и консультационной помощи обучающимся с 

целью формирования культуры учебной деятельности; 

- организации грамотного общения школьников между собой и 

школьников с педагогами, родителями и взрослыми; 

- организации исследовательской деятельности детей в форме 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

- оперативной и самостоятельной обработки результатов опытно- 

экспериментальной деятельности школьников под руководством учителей; 
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- средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников. 

Формирование и развитие универсальных учебных действий при 

получении обучающимися основного общего образования происходит не 

только в форме занятий по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов 

(факультативов, кружков, элективных курсов, секций). 

При этом в процессе их реализации особое место отводится 

следующим учебным ситуациям: 

-проблема - прототип реальной проблемы, которая 

требует оперативного решения; 

-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная 

образная  ситуация,  представленная  средствами  ИКТ, 

вырабатывает  умение  визуализировать  информацию  для 

нахождения более простого способа ее решения); 

-оценка - прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым  решением,  которое  следует  оценить,  и 

предложить свое адекватное решение; 

-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и 

по ее решению). 

2.1.2.Типовые задачи на развитие универсальных учебных действий 

Наряду с учебными ситуациями для формирования и развития УУД в 

основной школе используются задачи на применение УУД. Они могут 

строиться как на материале учебных предметов, так и на практических 

ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение  (экология,  молодежные  субкультуры,  бытовые  практико- 

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Применяются два типа заданий, связанных с УУД: 

- Задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД. В этом случае задание направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

- Задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД, 

когда обучающийся должен проявить способность применять какое-то 

конкретное универсальное учебное действие в конкретной ситуации. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы 

задач: 
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Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные УУД  

личностное самоопределение 

развитие Я-концепции 

смыслообразование 

мотивация 

нравственно-этическое оценивание 

участие в проектах 

творческие задания 

самооценка события, происшествия 

самоанализ 

ролевые игры в рамках тренинга 

подведение итогов урока 

мысленное воспроизведение и анализ 

картины, ситуации, книги, фильма 

зрительное, моторное, вербальное 

восприятие живописи, музыки, фильма 

Коммуникативные УУД  

планирование и осуществление учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками 

постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

учет позиции партнера 

разрешение конфликтов 

управление поведением партнера – 

контроль, 

коррекция, оценка его действий 

умение с достаточной полнотой и 

точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

передача информации и отображение 

предметного содержания 

составление задания партнеру 

отзыв на работу товарища 

парная работа по выполнению заданий, 

поиску информации и т.д. 

групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д. 

диалоговое слушание (формулирование 

вопросов для обратной связи) 

диспуты, дискуссии, 

задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, убеждение, приглашение и 

т.д.) 

задания на развитие монологической 

речи 

(составление рассказа, описание, 

объяснение и 

т.д.) 

ролевые игры в рамках тренинга 

групповые игры 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели; 

информационный поиск; 

знаково-символические действия; 

структурирование знаний; 

произвольное и осознанное построение 

речевого высказывания (устно и 

письменно); 

смысловое чтение текстов различных 

жанров; 

извлечение информации в соответствии с 

целью чтения; 

рефлексия способов и условий действия, 

их контроль и оценка; 

критичность 

задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач 

задания на нахождение отличий, 

сравнение, поиск лишнего, 

упорядочивание, цепочки, оценивание и 

т.д. 

задания на поиск информации из разных 

источников 

задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования 

задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования 

задачи на смысловое чтение 

составление схем-опор 

работа с планом, тезисами, конспектами 

составление и расшифровка схем, 

диаграмм, таблиц 



работа со словарями и справочниками 

Регулятивные УУД  

планирование 

рефлексия 

ориентировка в ситуации 

прогнозирование 

целеполагание 

оценивание 

принятие решения 

самоконтроль 

коррекция 

маршрутные листы 

парная и коллективная деятельность 

задания, нацеленные на оценку, 

прикидку и прогнозирование результата 

задания на самопроверку результата, 

оценку 

результата, коррекцию (преднамеренные 

ошибки) 

задания, обучающие пошаговому и 

итоговому контролю результатов, 

планированию решениязадачи и 

прогнозированию результата 

задания, содержащие элементы 

проектной и 

исследовательской деятельности 

самоконтроль и самооценка 

взаимоконтроль и взаимооценка 

дифференцированные задания 

выполнение различных творческих 

работ, 

предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной 

версий, 

обсуждение и презентацию 

тренинговые и проверочные задания 

подготовка мероприятия (праздника, 

концерта и т.д.), включающая в себя 

планирование этапов выполнения работы, 

отслеживание продвижения в выполнении 

задания, соблюдение графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение 

обязанностей и контроль качества 

выполнения 

работы 

подготовка материалов для школьного 

сайта, 

школьной газеты, выставки ведение 

читательских дневников, 

дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений 

за 

природными явлениями 

ведение протоколов выполнения учебного 
задания 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных 

учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в 

основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и 

во внеурочной деятельности. 

2.1.3. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру 

остается преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг нее 

(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и 

т. д. 

В  условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. 

е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком 

спектре. 

К числу основных составляющих организации совместного действия 

относятся: 

 

предметным условием совместной работы; 

 

включения различных для участников моделей действия в 

качестве средства для получения продукта совместной работы; 

 

включения различных моделей действия в общий способ 

деятельности  (взаимопонимание  позволяет  установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия 

другого участника, включенного в деятельность); 

 

процессов распределения, обмена и взаимопонимания; 

планирование  общих  способов  работы,  основанное  на 

предвидении и определении участниками адекватных задаче 

условий  протекания  деятельности  и  построения 

соответствующих схем (планов работы); 

обеспечивающую  преодоление  ограничений 

собственного действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений. 

Общей  особенностью  совместной  деятельности  является 

преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к 

усвоенному  содержанию,  так  и  в  отношении  к  собственным 
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взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников  ставить  цели  совместной  работы,  определять  способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою 

деятельность в зависимости от изменившихся условий ее совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Совместная деятельность может быть групповой или парной. 

Цели организации работы в группе: 

 

 

 

нять неуверенность в себе, боязнь сделать ошибку и получить за 

это порицание; 

 

 

обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3 – 6 

человек, чаще всего по 4 человека. Задание дается группе, а не отдельному 

ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Принципы организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определенные модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным 

уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким 

уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы 

на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному: 

 

 

и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть 

группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

частники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель занимает следующие 

позиции – руководителя, «режиссера» группы; выполняет функции одного из 

участников группы; эксперт, отслеживающий и оценивающий ход и 

результаты групповой работы, наблюдатель за работой группы. 

Парная работа 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на 

этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с 

помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, 

так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 
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Варианты парной работы: 

1) обучающиеся, сидящие за одной партой, получают одно и то же 

задание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они 

обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного результата и 

указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) обучающиеся поочередно выполняют общее задание, используя те 

определенные знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с 

заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, 

советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут 

обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать ее ученикам, обсудить ее и попросить 

исправить. Обучающиеся, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.); 

4) один из учеников является консультантом другого ученика. 

Консультанта назначает учитель, опираясь на уровень его знаний, умений. 

Такой вариант работы предполагает обязательность предварительной работы 

с консультантом или разработку инструкции для консультанта. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций школьников принадлежит такой форме организации обучения, 

как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. 

овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе 

(учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 

младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1 – 2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 

работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения  учебной  мотивации  в  критический  период  развития 

обучающихся. Она создает условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных  ими  средств  и  способов  учебных  действий,  помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средний уровень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в 

проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь выступают: соблюдение договоренности о 

правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка 

ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в 

группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением 

функций (направлена на формирование способности сформулировать вопрос, 

помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, 

свидетельствующей о переходе ученика от позиции обучаемого к позиции 

учащего себя самостоятельно с помощью других людей). 
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2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций 

(направлена на формирование способности обучающегося проявлять 

инициативу в ситуации неопределенной задачи: с помощью вопросов 

получать недостающую информацию). 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено,  что  у  обучающихся,  занимающихся  проектной 

деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме 

того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена 

школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определенном этапе эффективным средством работы 

обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, 

отличить ее от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления 

способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей 

как переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для 

начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами 

научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки 

получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи 

младших подростков, умения формулировать свое мнение так, чтобы 

быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом  тексте  (определение  новой  проблемы,  установление 

противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по 

разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 

деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации 

внимания детей на уроке. 
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Тренинги 

Наиболее  эффективным  способом  психологической  коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 

способностей выступают разные формы и программы тренингов для 

подростков. 

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей: 

вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение 

общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость 

окружающим; 

 

  на  дальнейшее 

продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; 
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 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 

 

новом качестве; 

 

 ситуации; 

 

 

 

 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе 

тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать 

свои права. В тренинге создается специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи дает подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 

необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 

выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. 

Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий прием доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

прием активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной  передачи  определенного  содержания,  обеспечивающая 

последовательность  и  непротиворечивость  выводов;  как  средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с 
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двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в 

школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость  использования  обучающимися  доказательства 

возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся 

доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приемов мышления. Доказательство в широком смысле – это 

процедура, с помощью которой устанавливается истинность деятельностью 

доказательства как одним из универсальных логических приемов мышления. 

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства 

состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с 

реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 

которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого 

тезиса; 

• демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 

суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; 

это и есть доказываемый тезис. 

В  целях  обеспечения  освоения  обучающимися  деятельности 

доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников 

конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 

уделяться вооружению обучающихся обобщенным умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфическая человеческая способность, позволяющая субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. Развитая 

способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? 

каких целей добился? чему можно было научиться еще?); 

оценка  обучающимся  способов  действий,  специфичных  и 
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инвариантных по отношению к различным учебным предметам (выделение и 

осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в 

различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность 

конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 

постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

 проблемы; 

 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в 

развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, 

что обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. Хотя программное содержание и формы образовательного 

процесса за последние 10 – 15 лет претерпели существенные изменения, 

стиль общения «учитель – ученик» не претерпел столь значительных 

изменений. 

В определенной степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя 

к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), 

демократический и либеральный(попустительский). Отметим, что понятие 

педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия 

всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с 

учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и 

партнерскую. Партнерская позиция признана адекватной возрастно- 

психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, 

очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

2.1.4. Особенности, основные направления и организация учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности в МОУ «ООШ с.Кондуй» 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно- 

исследовательскую и проектную деятельность. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 

как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность  направлена  не  только  на  повышение  компетентности 

подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других. 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей 

и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 
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поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладеют 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3)  организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

При выполнении исследовательских и проектных работ востребованы 

практически любые способности обучающихся, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. Открываются новые 

возможности для создания интереса как к индивидуальному творчеству, так и 

к коллективному. Важной особенностью реализации исследовательских и 

проектных  работ  является  необходимость  владения  школьниками 

компетенциями в той или иной области знаний, а так же активной работы 

воображения - непременной основы творчества. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

 

ученика и совпадать с кругом интереса учителя; 

 

проблемы, иначе весь ход поиска ее решения будет бессмыслен, 

даже если он будет проведен учителем безукоризненно 

правильно; 

организация  хода  работы  над  раскрытием  проблемы 

исследования должна строиться на взаимоответственности 

учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

в первую очередь должно приносить что-то 

новое ученик. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, 

так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-исследовательской деятельности, 

которая  включает  общие  компоненты:  анализ  актуальности 

проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности 

и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

 

активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую 

мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной 

для  исследования  или  проекта  сфере,  формирование  умения 

сотрудничать  в  коллективе  и  самостоятельно  работать, 
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уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, 

которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

Специфические  черты  (различия)  проектной  и  учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определѐнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта 

должен быть точно соотнесѐн со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придается проектным формам работы, где, помимо направленности 

на конкретную проблему (задачу), создания определенного продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное  планирование  деятельности  учителем  и  обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные  сведения  или  знания  должны  быть  найдены  самими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора 

знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю 

важно помнить, что проект – это форма организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся, совокупность приемов и действий в их 

определенной  последовательности,  направленной  на  достижение 

поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой дляобучающихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. 

2.1.5. Этапы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в основной школе 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной 

формы деятельности взрослых и детей, формирования способности 

подростков к осуществлению ответственного выбора необходимо выделить 

подпространства – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно 

эти три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в 

структуре индивидуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование 

возможных действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, 

первичную  реализацию.  Демонстрация  предполагает  окончательную 

реализацию замысла, своеобразный отчет о связи замысленного и 

реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего 

замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитываются: 
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1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого 

участника в соответствии с его возможностями; совместный характер 

принимаемых решений; взаимная поддержка участников проекта; умение 

отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия этого 

выбора, результаты собственной деятельности; 

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

ее применение для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов 

исследования и методов представления результатов; глубина проникновения 

в проблему, привлечение знаний из других областей; эстетика оформления 

проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной 

школы проходит несколько стадий. 

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

специальный тип задач – проектная задача. 

Проектная задача– это задача, в которой целенаправленно стимулируется 

система детских действий, направленных на получение еще никогда не 

существовавшего в практике ребенка результата («продукта») и в ходе 

решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. 

Проектная задача принципиально носит групповой характер. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для 

решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и 

материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их 

выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач 

Задает реальную 

возможность 

организации 

взаимодействия 

(сотрудничества) детей 

между собой при решении 

поставленной ими самими 

задачам. Определяет место и 

время для наблюдения и 

экспертных оценок за 

деятельностью учащихся в 

группе 

Учит (без явного указания 

на это) способу 

проектирования через 

специально разработанные 

задания 

Дает возможность 

посмотреть, как 

осуществляет 

группа детей «перенос» 

и способов действий в 

модельную ситуацию, где 

эти способы изначально 

скрыты, а иногда и требуют 

переконструирования  

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач 

являются экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные 

оценки по заданным критериям предъявления выполненных «продуктов». 

Как итог учебного года для учителя важна динамика в становлении класса 

(группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить 

задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной 

является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления 

результата) и только потом оценка самого результата. 

Проектные задачи на образовательном переходе (5 – 6 классы) есть шаг 

к проектной деятельности в подростковой школе (7 – 9 классы) 

На этапе самоопределения (7–9 классы) появляются проектные формы 

учебной деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся есть система учебно- 

познавательных, познавательных действий школьников под руководством 
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учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных 

задач  (или  известных  задач  в  новых  условиях)  с  обязательным 

представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование  (проектная  деятельность)  –  это  обязательно 

практическая деятельность, где школьники сами ставят цели своего 

проектирования. Она гораздо в меньшей степени регламентируется 

педагогом, т. е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую 

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

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

средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности 

проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет 

собой особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. 

«Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно 

необходимой для нормального хода развития именно подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во 

времени, который имеет следующую структуру: 

1. Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость 

создать новый продукт (формулирование идеи проектирования); 

• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу 

(серию задач). 

2. Выполнение (реализация) проекта: 

• планирование этапов выполнения проекта; 

• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов 

решения,  проведения  исследования,  методов  исследования 

(статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

• собственно реализация проекта. 

3. Подготовка итогового продукта: 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К  этим  основным  этапам  проекта  существуют  дополнительные 

характеристики,  которые  необходимы  при  организации  проектной 

деятельности школьников. 

Проект характеризуется: 

• ориентацией на получение конкретного результата; 

• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в 

разной степени детализации и конкретизации; 

• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) 

результата; 

• предварительным планированием действий по достижении результата; 

• программированием – планированием во времени с конкретизацией 

результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение 

общего результата проекта; 

• выполнением действий и их одновременным мониторингом и 

коррекцией; 
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• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с 

исходной ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения 

1. Наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения. 

2. Практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов. 

3. Возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) 

работы учащихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов). 

5. Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

 

(использование в ходе совместного исследования метода "мозговой 

атаки", "круглого стола") 

 

 

экспериментальных, наблюдений и т.п.); 

обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 

 

 

6. Представление результатов выполненных проектов в виде материального 

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

стендовый доклад и т.п.) 

2.1.6. Типология форм организации проектной деятельности 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой),  инновационный  (предполагающий  организационно- 

экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к 

области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности 

и пр.; 

количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 

5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении; реализация 

потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 
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автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это 

один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание 

хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчеты (на первых порах это переоценка собственных сил, 

неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, 

вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на 

тонкую  организацию  совместной  деятельности  партнеров.  Такая 

деятельность  ориентирована  на  удовлетворение  эмоционально-психологических  

потребностей  партнеров  на  основе  развития 

соответствующих УУД, а именно: 

 

цели; 

 

 

одить эффективные групповые обсуждения; 

 

эффективных совместных решений; 

 

инициативу для достижения этих целей; 

реагировать на нужды других. 

2.1.7. Формы организации учебно-исследовательской деятельности 

в урочной и внеурочной деятельности 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учѐных, 

урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов  исследовательской  деятельности,  как  планирование  и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 

– походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают  активную  образовательную  деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся; 

ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 
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деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями,  коллективное  обсуждение  промежуточных  и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий,  дебатов,  интеллектуальных  игр,  публичных  защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки иобразования,  экскурсии  в  

учреждения  науки  и  образования, 

сотрудничество с другими школами; 

 

числе  дистанционных,  предметных  неделях,  интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или 

их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно- 

деятельностный  подход  как  принцип  организации  образовательной 

деятельности в основной школе. Ещѐ одной особенностью учебно- 

исследовательской  деятельности  является  еѐ  связь  с  проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении 

всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

— информационные 

ресурсы, мастерские, школьные научные общества; 

 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта 

или учебного исследования, так и в части конкретных приѐмов, 

технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта; 

 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

ь для начинающих дневник самоконтроля, в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчѐтов и во время собеседований с 

руководителями проекта; 

ки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в 

случае группового характера проекта или исследования) каждого 

участника; 

 

должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в 

форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме 

или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 
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2.1.8. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию информационно-коммуникационных технологий 

Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является 

информационно-образовательная среда школы (далее – ИОС). 

ООП основной школы в МОУ: Шерловогорская СОШ №47 

ориентирована на высокий уровень информатизации, где преподавание 

поддержано средствами ИКТ, учителя и другие работники школы обладают 

необходимой  профессиональной  ИКТ-компетентностью,  обеспечены 

технические  и  методические  сервисы.  При  этих  условиях  идет 

трансформация уклада школы и учебной деятельности со все более полной 

реализацией  требований  к  результатам  освоения  образовательной 

программы, задаваемым ФГОС, в том числе – в направлении формирования 

ИКТ-компетентности обучающихся. 

Программа  школы  направлена  на оптимизацию временных и 

интеллектуальных затрат на педагогическую деятельность с помощью 

сетевых информационных технологий. Она ориентирована на третий этап 

информатизации школы, который связан с использованием средств ИКТ для 

решения задач индивидуализации образовательной деятельности и знаменует 

собой качественное обновление учебной деятельности, возникновение новой 

модели массовой школы (новой школы), где классно-урочная система 

становится лишь одним из элементов образовательной системы. 

Отражение информационно-образовательного процесса в ИОС школы: 

ФГОС (требования к условиям 

информационно-образовательной среды) 

ООП ООО 

Ситуация в школе 

Размещение поурочного календарно- 

тематического планирования по каждому 

курсу в ИОС 

электронный дневник учащегося 

Размещение материалов, предлагаемые 

учителем обучающимся в дополнение к 

учебнику в частности гипермедийные 

иллюстрации и справочный материал, 

которые, помимо текстовой формулировки 

могут включать видеофильм для анализа, 

географическую карту и т. д. 

Сайт школы. 

Ссылки на персональные страницы и 

педагогические сайты учителей . 

Папки учителей для общего пользования 

на их компьютерах. 

В информационной среде размещаются 

домашние задания, они могут предполагать 

использование заданных учителем ссылок в 

интернете, или свободный (ограниченный 

образовательными рамками) поиск в сети 

Электронная почта. 

Образовательные порталы с 

возможностью дистанционного 

обучения. 

Обучающийся размещает результаты 

выполнения «письменных» домашних 

заданий, чтения текста на иностранном 

языке, отснятый им видеофильм, таблицу 

экспериментальных данных и т. д., учитель 

их анализирует и сообщает обучающемуся 

своикомментарии, размещая свои рецензии 

в информационной среде 

Электронная почта, публичные папки 

учителей 

Там же текущие и итоговые оценки 

обучающихся 

электронный дневник обучающегося 

Структура и функции образовательной ИКТ-компетентности 
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Формирование  и  развитие  ИКТ-компетентности  обучающихся 

представляет комплексную работу, направленную на реализацию требований 

стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения основной образовательной программы, которая обеспечивает 

становление  и  развитие  учебной  и  общепользовательской  ИКТ- 

компетентности. 

Введенное понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками 

и умениями должен обладать человек, чтобы его можно было назвать 

грамотным в данном смысле. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения 

сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их 

выполнения: 

– способность использовать инструменты 

ИКТ  для  идентификации  и  соответствующего  представления 

необходимой информации; 

– умение собирать и/или извлекать информацию; 

– умение применять существующую схему 

организации или классификации; 

–  умение  интерпретировать  и 

представлять информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и 

противопоставление данных; 

– умение выносить суждение о качестве, 

важности, полезности или эффективности информации; 

– умение генерировать информацию, адаптируя, 

применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

– способность должным образом передавать 

информацию в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять 

электронную информацию определенной аудитории и передавать 

знания в соответствующем направлении. 

Структуру  ИКТ-компетентности  составляют  следующие познавательные навыки 

(когнитивные действия): 

Определение (идентификация) - умение точно интерпретировать вопрос 

- умение детализировать вопрос 

- нахождение в тексте информации, 

заданной в явном или в 

неявном виде 

- идентификация терминов, понятий 

- обоснование сделанного запроса 

Доступ (поиск) - выбор терминов поиска с учетом уровня 

детализации 

- соответствие результата поиска 

запрашиваемым терминам 

 (способ оценки) 

- формирование стратегии поиска 

- качество синтаксиса 

Управление  - создание схемы классификации для 

структурирования 

информации 

- использование предложенных схем 

классификации для 

структурирования информации 

Интеграция  - умение сравнивать и сопоставлять 



информацию из нескольких 

источников 

- умение исключать несоответствующую и 

несущественную 

информацию 

- умение сжато и логически грамотно 

изложить обобщенную 

информацию 

Оценка  - выработка критериев для отбора 

информации в соответствии с 

потребностью 

- выбор ресурсов согласно выработанным 

или указанным 

критериям 

- умение остановить поиск 

Создание  - умение вырабатывать рекомендации по 

решению конкретной 

проблемы на основании полученной 

информации, в том числе 

противоречивой 

- умение сделать вывод о нацеленности 

имеющейся информации 

на решение конкретной проблемы 

- умение обосновать свои выводы 

- умение сбалансировано осветить вопрос 

при наличии 

противоречивой информации 

- структурирование созданной информации 

с целью повышения 

убедительности выводов 

Сообщение (передача) - умение адаптировать информацию для 

конкретной аудитории 

(путем выбора соответствующих средств, 

языка и зрительного 

ряда) 

- умение грамотно цитировать источники 

(по делу и с 

соблюдением авторских прав) 

- обеспечение в случае необходимости 

конфиденциальности 

информации 

- умение воздерживаться от использования 

провокационных 

высказываний по отношению к культуре, 

расе, этнической 

принадлежности или полу 

- знание всех требований (правил общения), 

относящихся к 

стилю конкретного общения 

 

За основу понятия компетентности взяты: способность брать на себя 
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ответственность, участвовать в демократических процедурах, общаться и 

обучаться на протяжении всей жизни, проявлять самостоятельность в 

постановке задач и их решении. В рамках программы используется 

следующее определение ИКТ-компетентности. 

ИКТ-компетентность – это способность обучающихся использовать 

информационные  и  коммуникационные  технологии  для  доступа  кинформации, для ее 

поиска, организации, обработки, оценки, а также для 

продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, 

чтобы  успешно  жить  и  трудиться  в  условиях  становящегося 

информационного общества. 

Формирование  и  развитие  ИКТ-компетентности  обучающихся 

включает в себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных 

проектах, во внепредметной активности. В то же время освоение ИКТ- 

компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию 

метапредметной  ИКТ-компетентности,  играет  ключевую  роль  в 

формировании универсальных учебных действий. Например, формирование 

общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 

деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и 

средах: 

- в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных 

науках происходит поиск информации с использованием специфических 

инструментов наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех 

этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках Программы ООО 

МОУ «ООШ с.Кондуй» используются следующие технические 

средства и программные инструменты: 

 

экран, принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 

оборудование компьютерной сети; 

 

инструменты, информационная среда образовательного учреждения, 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор, 

музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор 

видео, редактор звука, редактор представления временной информации 

(линия времени), цифровой биологический определитель, виртуальные 

лаборатории  по  предметам  предметных  областей,  среды  для 

дистанционного он-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, 

редактор интернет-сайтов, редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 

Информационно-коммуникационные технологии применяются в самых 

разных областях, в том числе довольно узких и специфических. 
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Обучающиеся должны быть способны использовать информационные и 

коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных 

действий: 

• познавательных: поиск и организация информации, моделирование, 

проектирование, хранение и обработка больших объемов данных; 

• регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 

• коммуникативных: 

- непосредственная коммуникация (общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением); 

- опосредованная коммуникация (создание документов и печатных 

изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных 

изданий). 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что- 

либо с применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в 

принципе и уже затем делать это с применением ИКТ. 

Формируя ИКТ-компетенции школьников важно уделять основное 

внимание не сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а 

более эффективному и результативному выполнению того или иного 

действия. Например, обучая публичным выступлениям с компьютерным 

сопровождением,  рекомендуется  концентрировать  внимание  не  на 

технологических  нюансах  подготовки  презентации,  а  повышении 

эффективности  и  результативности  самого  выступления  вследствие 

применения компьютерной поддержки. 

Функции ИКТ-компетентных обучающихся 

Роли обучающихся следует отвести особое место в процессе 

формирование ИКТ-компетентностей у субъектов учебной деятельности, они 

могут реализовывать целый ряд существенных функций. Эффективная 

модель – когда ученики учат других – и в режиме лекции, и в режиме работы 

в малой группе, и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого 

достигаются метапредметные и личностные результаты для всех участников. 

Обучающиеся могут строить вместе с учителями отдельные элементы 

учебных курсов с ИКТ-поддержкой, готовить уроки с ИКТ-поддержкой. 

Обчающиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том 

числе – обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего 

– учителей). Это может войти в их индивидуальное образовательное 

планирование и портфолио. 

Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Школа обладает компьютерной, мультимедийной и множительной техникой, 

позволяющей реализовывать различные образовательные задачи. Так в настоящий момент 

можно привести следующую оценку состояния информатизации нашей образовательной 

организации: 

1) в школе есть: 

-7компьютеров (из них 5 используются в учебных целях) все они подключены к сети 

Интернет и объединены в локальную компьютерную сеть; 

-3 ноутбука; 

-1 проектор с настенным экраном; 

-2 мультипредметных комплекса для интерактивных досок; 

-3 принтера, 1 копировальный аппарат, 3 МФУ; 

-2 телевизора, 2 видеокамеры. 

2) Все педагоги школы владеют навыками работы на компьютере на уровне 

пользователей. Большинство педагогов активно используют информационные 
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технологии в учебной деятельности. 

3)  В  школе  сформировано  единое  информационное  пространство 

(автоматизация электронного документооборота, автоматизация финансовой 

и закупочной деятельности образовательной организации, официальный сайт 

школы, применение электронного журнала и электронных дневников). 

Таким образом, можно констатировать, что в школе созданы все 

условия для эффективного формирования и развития у обучающихся ИКТ- 

компетентности как одного из необходимых универсальных умений любого 

современного человека. 

Основные  формы  организации  учебной  деятельности  по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: 

 

 

 

 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 

задания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов; 

 

 

- 

схем, других графических объектов; 

 

 

 

ъектов; 

 

 

 

-страниц и сайтов; 

 

Эффективное  формирование  ИКТ-компетенции  обучающихся 

обеспечено  усилиями  команды  учителей-предметников,  согласование 

действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по 

данному вопросу. 
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2.1.9. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

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

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

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках  компьютера;  осуществление  информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

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

информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций 

на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого  материала  с  использованием  возможностей  специальных 

компьютерных  инструментов;  осуществление  обработки  цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов;  осуществление  обработки  цифровых  звукозаписей  с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование 

приемов  поиска  информации  на  персональном  компьютере,  в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые  системы,  справочные  разделы,  предметные  рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

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

информации с использованием логических операций и анализ результатовпоиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

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

заполнение  баз  данных,  в  частности,  использование  различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов 

на русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 
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клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение  и  удаление  фрагментов  текста;  создание  текстов  с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 

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

текста;  установка  параметров  страницы  документа;  форматирование 

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

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

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с  повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами;  создание  графических  объектов  проведением  рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

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

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание  музыкальных  и  звуковых  объектов.Использование 

звуковых  и  музыкальных  редакторов;  использование  клавишных  и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и 

мультимедийных информационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, 

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

одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений  содержащихся  в  них  внутренних  и  внешних  ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

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

видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,  концептуальные, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном  пространстве,  отказ  от  потребления  ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
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представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание 

размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

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

Анализ  информации,  математическая  обработка  данных  в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 

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

числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов 

и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с 

помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

моделирование  с  использованием  средств  программирования; 

проектирование  виртуальных  и  реальных  объектов  и  процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного  взаимодействия  в  информационном  пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

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

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 

ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Основные направления деятельности по формированию и развитию ИКТ- 

компетентности участников образовательных отношений 

Для  школы   наиболее  важной представляется работа по следующим направлениям: 

ации и методической поддержки учителей в области 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности (курсы по использованию информационно- 

коммуникационных технологий в образовательной деятельности - для 

«продвинутых» пользователей, курсы по организации дистанционного 

обучения). 

 

коммуникационные технологии для доступа к информации, ее определения, 

организации, обработки, оценки, а также ее создания и передачи (предмет 

«Информатика и ИКТ»). 
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информационно-коммуникационных технологий  (проведение  уроков с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; создание 

обучающимися совместно с учителями предметниками презентаций, веб- 

страниц и программ по своей исследовательской деятельности в рамках 

подготовки к учебно-исследовательским конференциям и для компьютерной 

поддержки уроков; переход от эпизодического применения ИКТ учителями 

предметниками к системе). 

 

(организация  постоянного  доступа  в  Интернет,  участие  в 

телекоммуникационных проектах, создание и поддержка школьного сайта, 

ведение переписки с родителями обучающихся). 

-управленческой системы (ведение школьной 

базы данных; делопроизводство на ПК, внедрение управленческих баз 

данных, компьютерная поддержка расписания, классных электроннных 

журналов журналов). 

-коммуникационных технологий в работе 

школьных средств массовой информации (создание и наполнение школьного 

сайта; выпуск газеты; использование возможностей компьютерной техники 

для более эффективной организации внеурочной деятельности). 

ание по информационно-коммуникационным 

технологиям (организация курсов, факультативов для профессиональной  

подготовки обучающихся; создание банка данных результатов работы курсов, 

факультативов; дистанционное повышение квалификации педагогов школы). 

анизация досуга школьников (вовлечение обучающихся в проектную 

деятельность с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий, участие в сетевых образовательных проектах). 

-коммуникационных 

технологий и оказание помощи в их применении обучающимся и 

сотрудникам школы, проведение и консультирование проектной деятельности 

обучающихся, связанной с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

х ресурсов (ЦОР). 

Приоритетные направления деятельности администрации: 

электронная база педагогических кадров; 

электронная база по обучающимся; 

электронный документооборот; 

ведение бухгалтерской учетности; 

организация закупочной деятельности школы; 

компьютеризация школьной библиотеки; 

проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных 

технологий в образовательной деятельности; 

поддержка и пополнение официального сайта школы. 

Приоритетные направления деятельности учителя: осознание ИКТ 

как части общей информационной культуры учителя; использование 

информационных ресурсов сети Интернет в организации познавательной 

деятельности  школьников  на  уроке  и  внеурочной  деятельности; 

использование Интернет-ресурсов в цикле гуманитарных, естественно- 

математических предметов и в курсе информатики; дистанционное 

образование, повышение квалификации; использование информационных 

технологий и ресурсов сети Интернет в отдельных этапах традиционного 

урока;  организация  контроля  знаний  обучающихся;  создание 
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интегрированных и Интернет-уроков; разработка собственных электронных 

уроков, формирование и использование медиатеки. 

Приоритетные направления деятельности ученика: осознание ИКТ 

как части общей информационной культуры ученика; использование 

информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования; 

дистанционное обучение; компьютерные технологии для подготовки к уроку; 

внеклассная деятельность: организация кружковой и факультативной 

деятельности  на  основе  компьютерных  технологий;  тренировочное 

тестирование при подготовке к ОГЭ; участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах; обсуждение актуальных проблем на образовательных форумах. 

Приоритетные  направления  деятельности  родителей  (законных 

представителей): освоение информационной грамотности; получение 

информации о расписании учебных занятий; о проводимых школьных 

мероприятиях и их результатах через сайт школы; Интернет-знакомство с нормативно-

правовым обеспечением образовательной деятельности. 

2.1.10. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или 

межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие 

знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной 

организации.  Вместе  с  тем  планируемые  результаты  могут  быть 

адаптированы  и  под  обучающихся,  кому  требуется  более  полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов возможен следующий список того, что 

обучающийся сможет: 

ационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 

 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; 

мационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве  основных  планируемых  результатов  возможен,  но  не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 

 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
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у и проводить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве  основных  планируемых  результатов  возможен,  но  не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 

логических операций и анализировать результаты поиска; 

 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 

заполнять базы данных, в частности, использовать различные определители; 

 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

 

 

 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 

графического редактора; 

азличные  геометрические  объекты  и  чертежи  с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 

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

соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве  основных  планируемых  результатов  возможен,  но  не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

ым качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; 
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(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 программы-архиваторы. 

В  рамках  направления  «Анализ  информации,  математическая 

обработка данных в исследовании» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

стые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве  основных  планируемых  результатов  возможен,  но  не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

мощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

 

конструкторов  с  компьютерным  управлением  и  обратной  связью 

(робототехника); 

 использованием виртуальных конструкторов; 

 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве  основных  планируемых  результатов  возможен,  но  не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

- 

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

 

Интернет; 

 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей; 

 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

ет; 

 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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2.1.11. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно- 

методического обеспечения, подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ «ООШ с.Кондуй»,в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыт проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Для выполнения условий школа: 

 

ательной 

организации средний: (нет учителей с высшей и первой категорией, только есть 

соответствие занимаемой должности); 

 

развития педагогических работников. 

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, что включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной школы; 

- педагоги, работающие в основной школе, все прошли курсы 

повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета  в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги овладевают навыками формирующего оценивания; 

- педагоги учатся применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД  

1. Информационно-методическое обеспечение и подготовка кадров. 

1. Курсовая подготовка на базе ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» и других образовательных организаций, 

включая дистанционное обучение. 

2. Работа по введению ФГОС основного общего образования. 

3. Проведение семинаров по вопросам введения ФГОС в основной 

школе. 

4. Обеспечение методической литературой. 

5. Проведение открытых уроков, мастер-классов. 

6. Создание портфолио учителя (сайта). 

В результате 

 

 

школьников; 

 

ания. 
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деятельность с учетом формирования УДД; 

 

формирования УДД; 

ы 

формирования УДД. 

2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов основного общего образования 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями 

происходит в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования УУД. Связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями: 

1. Формирование и развитие УУД представляют собой целостную 

систему,  в  которой  можно  выделить  взаимосвязанные  и 

взаимообуславливающие виды действий: 

–  обеспечивающие  социальную 

компетентность, 

– общеучебные, логические, связанные с 

решением проблемы, 

– определяющие мотивационную ориентацию, 

– обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

2. Формирование и развитие УУД является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные 

области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, рабочих программах, в 

поурочном планировании. 

5. Способы учета уровня сформированности УУД - в требованиях к 

результатам освоения учебных предметов по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Портфолио, который является процессуальным способом 

оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных 

действий. 

7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

3.Создание условий для личностного самоопределения и 

самореализации обучающихся 

Способом выполнения данного условия является организация сетевого 

взаимодействия. В результате такой организации внеурочной деятельности 

каждый обучающийся может сделать выбор в пользу приоритетного для себя 

направления деятельности. 

Спортивное направление 

Чтобы ребенок мог радоваться жизни, он должен быть здоров. Значит, 

нужно его научить беречь свое здоровье, т.е. создавать условия для 

формирования у ребенка здорового образа жизни и его физического развития. 
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Сотрудничество с учителями физкультуры, педагогами дополнительного 

образования и старшеклассниками в школе: 

 

 

 

Интеллектуальное направление 

Результатом  организации  работы  с  обучающимися  в  данном 

направлении является развитие познавательной активности учеников. 

1. Проведение внеклассных мероприятий по предметам в рамках предметных 

недель. 

2.Участие в интеллектуальных играх, конкурсах, олимпиадах: 

 

 

ероссийский конкурс «КИТ» 

 руно» 

 

Творческое направление 

Организация взаимодействия в творческом направлении способствует формированию 

социальной компетентности школьников, развивая ее 

коммуникативную, эмоциональную, поведенческую и мотивационную сферы, 

способствует становлению нравственных качеств личности: 

 

полнительного образования. 

2.1.12. Система оценки деятельности  

по формированию и развитию универсальных учебных действий 

При оценке формирования учебной деятельности учитывается 

возрастная  специфика,  заключающаяся  в  постепенном  переходе  от 

совместной к совместно-разделенной (в младшем подростковом возрасте) к 

самостоятельной  деятельности  с  элементами  самообразования  и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте) 

Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности 

Регулятивн 
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о 
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Учителя  Классные руководители 

Действие оценки направлено на определение правильности системы 

учебных действий. Описанную модель оценки сформированности учебной 

деятельности в ряде значимых аспектов дополняет диагностическая система 

А.К. Марковой, включающая основные сферы оценки: 

1. Состояние учебной задачи и ориентировочной основы: 

-  понимание  учащимся  задачи,  поставленной  учителем,  смысла 

деятельности и активное принятие учебной задачи; 

- самостоятельная постановка школьниками учебных задач; 

-  самостоятельный  выбор  ориентиров  действия  и  построение 

ориентировочной основы в новом учебном материале. 

2. Состояние учебных действий: 

-  какие  учебные  действия  выполняет  школьник  (измерение, 

моделирование, сравнение и т.д.); 

- в какой форме он их выполняет (громко-речевой; развернуто(в полном 

составе  операций)  или  свернуто,  самостоятельно  или  после 

побуждений со стороны взрослых; 

- различает ли ученик способ и результат действий; 

- владеет ли школьник несколькими приемами достижения одного 

результата. 

3. Состояние самоконтроля и самооценки: 

- умеет ли обучающийся проверять себя после окончания работы 

(итоговый самоконтроль); 
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- может ли проверить себя в середине и в процессе работы (пошаговый 

самоконтроль); 

- способен ли он планировать планировать работу до ее начала 

(планирующий самоконтроль); 

- адекватна ли самооценка обучающегося; 

- доступно ли обучающемуся дифференцированная самооценка 

отдельных частей свой работы, или он может оценить свою работу 

лищь в общем виде. 

4. Каков результат учебной деятельности: 

- объективный (правильность решения, число действий до результата, 

временные характеристики действия, возможность решения задач разной 

трудности); 

- субъективный (значимость, смысл учебной деятельности для самого 

ученика, субъективная удовлетворенность). 

Предложенная диагностическая система объединяет характеристики 

собственно  учебной  деятельности,  личностных  и  регулятивных 

универсальных действий и свойств действия, что позволяет рассматривать ее 

как основу разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

Система открыта для изменений и дополнений. 

2.1.13. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и 

способы оценки сформированности УУД у обучающихся - комплексный 

подход  к  оцениванию  личностных,  метапредметных  результатов  - 

предполагает изменение оценочных процедур и состава инструментария не 

только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать 

всем общим положениям методологии психодиагностической работы в сфере 

образования: адекватность методик целям и задачам исследования, 

теоретическая обоснованность диагностической направленности методик, 

адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня 

их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых 

групп обучающихся, надежность применяемых методик, профессиональная 

компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 

обследование. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД 

осуществляется  посредством  внутреннего  неперсонифицированного 

мониторинга системы формирования и развития универсальных учебных 

действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике 

системы  формирования  УУД  в  условиях  реализации  федеральных 

государственных стандартов нового поколения для своевременной коррекции 

образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 

1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного 

пространства для формирования и развития УУД обучающихся; 

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в 

условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 

поколения; 

3) определить  результативность  деятельности  всех  компонентов 
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образовательного  пространства  по  формированию  и  развитию 

универсальных учебных действий школьников; 

4) внести коррективы в систему формирования и развития УУД 

обучающихся с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (ППМС-сопровождение, 

содержание основных и дополнительных образовательных программ; 

комплексно-целевые проекты в рамках внеклассной деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

Субъекты мониторинга 

В  системе  мониторинга  результативности  формирования  УУД 

обучающихся происходит постепенное смещение контрольно-оценочной 

функции от учителя, как было в начальной школе, к самому ученику. Это 

соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует развитию у 

обучающихся готовности и способности к саморазвитию и личностному 

самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку  психолого-педагогических  условий  и  ресурсов 

образовательного пространства проводят: 

 

-предметников; 

 

Методами мониторинговых исследований являются: 

нкетирование; 

 

 

 

 

 

Средства мониторинга: 

 

 

ие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

 

 

 

 

 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных 

(общеучебных, знаково-символических и логических) и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из 

видов УУД с учетом стадиальности их развития: 
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