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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

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

таты реализации основной образовательной программы основного общего образования, а 

также способы достижения этих целей и результатов. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования являются:  

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникально-

сти, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами,  

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со-

зданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образо-

вательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявив-

ших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему вне-

урочной деятельности, общественно-полезную деятельность. 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада и традиций; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 



5 
 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, психологов, социаль-

ных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессио-

нального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную про-

грамму на уровне основного общего образования: 

 Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных ор-

ганизационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тре-

нинги, проекты, практики, конференции и пр.), с постепенным расширением возможно-

стей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Сфера 

учения должна стать для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, местом 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных воз-

можностей. (Эту задачу решает в первую очередь учитель). 

 Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образователь-

ных траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности. (Эту 

задачу решает в первую очередь классный руководитель). 

 Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектиро-

вания социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и само-

выражения в группах сверстников и разновозрастных группах. (Эту задачу решает в  

первую очередь социальный педагог). 

 Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов под-

ростков, проявления инициативных действий. (Эту задачу решают совместно учитель и 

социальный педагог). 

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности: 

 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных 

видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятель-

ности. 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного уча-

стия в разных видах деятельности. 

 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоя-

тельно поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 

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

ственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить соб-

ственную картину мира и свою позицию. 

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства. 

 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и млад-

шими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними 

Основная образовательная программа общего образования МКОУ «Кобинская 

ООШ» разработана в соответствие с: 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 12 «Образовательные программы» п. 1,2, 3, 5; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями от 31.12.2015 № 1577; 

-Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

от 08.04.2015 г.; 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденным постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 

г. №189); 

Руководствуясь указанными выше нормативными и другими инструктивно-

методическими документами, в соответствии с Федеральным законом Российской Феде-

рации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МКОУ 

«Кобинская ООШ» оставляет за собой право вносить необходимые коррективы, измене-

ния и дополнения в настоящую образовательную программу в течение указанного перио-

да ее реализации. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной  

программы основного общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, ко-

торый предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-

ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения много-

национального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проекти-

рования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его го-

товности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построе-

нии образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способно-

сти, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Наряду с системно-деятельностным подходом для комплексного решения постав-

ленных задач при проектировании и реализации основной образовательной программы 

основного общего образования запланированы к применению: 

Личностно-ориентированный подход - учет природосообразных особенностей 

каждой личности, предоставление ей своей адаптивной ниши для более полного раскры-

тия способностей и возможностей с учетом зоны ближайшего развития. 

Компетентностный подход предполагает освоение учащимися умений, позволя-

ющим действовать в новых, неопределённых, проблемных ситуациях, для которых зара-

нее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе разреше-

ния подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. Является усилением при-

кладного, практического характера всего школьного образования (в том числе и предмет-
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ного обучения). 

Конструирование образовательных сред взамен прямой трансляции «знаний» как 

условие природосообразности и вариативности учебного процесса; использование в обу-

чении образовательных сред, выходящих за рамки школы (телевидение, СМИ, Интернет); 

Здоровьесберегающий подход - совокупность приемов, форм и методов организа-

ции обучения школьников, без ущерба для их здоровья, и качественная характеристика 

любой педагогической технологии по критериям ее воздействия на здоровье учащихся и 

педагогов. 

Информатизация и компьютеризация образования, включающие освоение школь-

никами новейших средств телекоммуникаций сети Интернет, способов и технологий ра-

бот с информационными массивами. 

Основная образовательная программа основного общего образования сформирова-

на с учётом существующего разброса в темпах и направлениях развития детей, индивиду-

альных различий в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанных с возрастными, психологическими и физио-

логическими индивидуальными особенностями детей 11-15 лет: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осу-

ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмыслен-

ной цели к овладению этой учебной деятельностью  на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление кото-

рой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обуча-

ющегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учеб-

ных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных дей-

ствий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделиро-

вания, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися но-

вых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной дея-

тельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориенти-

рует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия 

с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопе-

рации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудни-

чества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной иссле-

довательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подростко-

вого развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 

классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором цен-

тральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникно-

вение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, свя-

занных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно-

стей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъектив-

ных трудностей и переживаний; 
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 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

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

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности, т.е. моральным развити-

ем личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и соб-

ственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, со-

противления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегру-

зок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность форми-

рования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного про-

цесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

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

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

новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых уста-

новок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержатель-

ную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социа-

лизации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

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

ческих для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познаватель-

ных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образова-

ния система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей пер-

спективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину разви-

тия обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.1. Структура планируемых результатов 
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1.2.2. Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,  отра-

жающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируе-

мых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскры-

вают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и дета-

лизируют их. 

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

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

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России», «Обществознание», «Гео-

графия», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобрази-

тельное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы без-

опасности жизнедеятельности». 

 

Особенности структуры планируемых результатов 

 

Блок планируемых 

результатов 
«Выпускник научится» 

«Выпускник получит возможность 

научиться» 

Круг учебных за-

дач, назначение 

учебного материа-

ла 

В этот блок включается такой круг 

учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овла-

дение которыми принципиально 

необходимо для успешного обуче-

ния и социализации и которые в 

принципе могут быть освоены по-

давляющим большинством обуча-

ющихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

В блоке приводятся планируемые 

результаты, характеризующие си-

стему учебных действий в отноше-

нии знаний, умений, навыков, рас-

ширяющих и углубляющих пони-

мание опорного учебного материа-

ла или выступающих как пропедев-

тика для дальнейшего изучения 

данного предмета. 

Оценка достиже-

ния результатов 

Достижение планируемых резуль-

татов данного блока выносится на 

итоговую оценку (уровень испол-

нительской компетентности уча-

щихся ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне дей-

ствий, составляющих зону бли-

жайшего развития большинства 

обучающихся, - с помощью зада-

ний повышенного уровня) 

Оценка достижения этих результа-

тов ведётся преимущественно в хо-

де процедур, допускающих предо-

ставление и использование исклю-

чительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку дости-

жения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит воз-

можность научиться», могут 

включаться в материалы итогового 

контроля. 

Условие перехода 

на следующую 

ступень обучения 

Успешное выполнение обучающи-

мися заданий базового уровня 

служит единственным основанием 

для положительного решения во-

Невыполнение обучающимися за-

даний, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не яв-
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проса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

ляется препятствием для перехода 

на следующий уровень обучения. 

 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педаго-

гических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-
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ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность соци-

альных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-

ствах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-

ных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; вклю-

ченность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего 

с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъек-

та социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской дея-

тельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действи-

тельности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации сов-

местной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организа-

ции деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, спо-

собов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

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

вами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  

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

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образова-

ния и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 
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У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

нии образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртыва-

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

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

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро-

вать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-
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полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

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

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

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

стоятельно. 

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

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

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

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

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

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

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
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 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

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

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

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

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

жет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

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

нять их сходство; 

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

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

ных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятель-

но осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

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

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

ритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать (рефлексировать) опыт разработки и реализации учебного проек-

та, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

онный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

ные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-

рями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективи-

зации результатов поиска; 
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 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

ленной перед группой задачей; 

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

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
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после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

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

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

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

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.4. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

1.2.4.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информацион-

ными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной пе-

реработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функ-

циональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные мо-

нологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литера-

турного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблю-

дением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при из-

менении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентоло-

гическими нормами; 
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 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамма-

тического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (ме-

тафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части ре-

чи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структу-

ры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологиче-

ский анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вы-

разительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции сво-

ей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. 
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1.2.4.2.Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и 

былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

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

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
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автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Наиболее важные предметныумения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы: 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литера-

турные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер ав-

торских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – 

на своем уровне);  
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 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные во-

просы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, лите-

ратурно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятель-

но/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументиро-

вать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к про-

изведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользо-

ваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Ин-

тернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

 

1.2.4.3. Иностранный язык (немецкий) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального обще-

ния в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема-

тики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опо-

ру (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ во-

просы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и ар-

гументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в со-

ответствии с предложенной ситуацией общения; 
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 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, рас-

писание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

-  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

-  воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

-  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-

щенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами-

лия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

желания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст-

ных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 
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Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце по-

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложе-

ния, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты немецкого языка в прослушан-

ных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаго-

лы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обес-

печения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 Грамматическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникатив-

ной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опре-

деленном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательное, побудительное, вопросительное; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: вопроси-

тельные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann, общий и  специальный 

вопросы; 

 определять порядок слов в предложении, 

•    распознавать и употреблять в речи:  

1) утвердительные и отрицательные предложения, 

2) простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным 

именным сказуемым (Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich 

lerne Deutsch sprechen.), 

3) безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.), побудительные предложения (Hilf mir 

bitte!), предложения с оборотом Es gibt  , простые распространённые предложения, 

предложения с однородными членами;  

• определять и использовать в речи: 

1) грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt, 

слабые и сильные глаголы, вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка 

sein, модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма глагола 

(Infinitiv). 

2) существительные в единственном и множественном числе с определён-

ным/неопределённым и нулевым артиклем, склонение существительных, 

3) прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

4) местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener), 

отрицательное местоимение kein. 

5) наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др, наречия, образующие степени сравнения не 

по правилам: gut, viel, gern. 

6) количественные числительные (до·100), порядковые числительные (до·30). 

7) наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, zwi-

schen, vor. 

 Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 
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 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изучен-

ного материала. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изуча-

емого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

-  выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говоре-

нии; 

-  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.4.4.История России. Всеобщая история  

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении чело-

веческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних ци-

вилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республи-

ка», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные 

и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

 объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памят-

ников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений ис-

кусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного насле-

дия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –

XV вв.) (6 класс) 

 Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы станов-

ления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и все-

общей истории; 
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 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направ-

лениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных историче-

ских памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной куль-

туры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господ-

ствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средне-

векового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «цен-

трализованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Сред-

них веков. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы опи-

сания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заклю-

чаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое вре-

мя; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России 

и других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – по-

ходов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеоб-

щей истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (вклю-

чая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественно-

го движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
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 объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимо-

действий между народами и др.); 

 сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать истори-

ческие ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и по-

литическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем за-

ключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составле-

нии описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

1.2.4.5.Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характери-

стики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и ос-

новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребно-

стей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах по-

казывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оце-

нивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 



28 
 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-

вать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и пове-

дения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, по-

лученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влия-

ния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах раз-

вития культуры из адаптированных источников различного типа; 
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 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное от-

ношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского госу-

дарства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разре-

шения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выби-

рать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций ис-

торизма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо-

лодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями без-

опасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 
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 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной по-

литике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их приме-

рами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных приме-

рах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, га-

рантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументировано обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудо-

вых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
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 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опре-

делять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и ин-

тересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен-

ную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове-

дения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способа-

ми и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное пове-

дение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об эко-

номических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализиро-

вать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, от-

ражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо-

мической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюдже-

та; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эко-

номической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую ин-

формацию, получаемую из неадаптированных источников; 
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 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа-

нием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся прак-

тики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие ти-

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рацио-

нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.4.6. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и яв-

ления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречи-

вую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географиче-

ского описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографиче-

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

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление геогра-

фических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе 

анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географи-

ческих явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических разли-

чий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, яв-

ления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие реше-

ний, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвя-

зях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяс-

нения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов при-

роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические про-

цессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 
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 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демогра-

фическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

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

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных ча-

стей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для реше-

ния практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени тер-

риторий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдель-

ных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдель-

ных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и яв-

ления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особен-

ности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло-

возрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повсе-

дневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социаль-

ных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функцио-

нальную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях разме-

щения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функцио-

нальной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, вли-

яющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 
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 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, ис-

пользовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности тер-

ритории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источника-

ми географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении со-

циально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практиче-

ского использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержа-

ния в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и зако-

номерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных терри-

торий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения Рос-

сии, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономиче-

скими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в резуль-

тате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения много-

летней мерзлоты; 
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 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изме-

нении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человече-

ского капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регио-

нов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информа-

ции гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой эко-

номике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Рос-

сии. 

 

1.2.4.7. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне): 

 Оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-

ствия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой да-

ны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 
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 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное от-

ношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величи-

ны; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в за-

даче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фи-

гуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструмен-

тов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямо-

угольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма-

тематики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уров-

нях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать  понятиями: множество, характеристики множества, элемент мно-

жества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 
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 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, це-

лое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпрета-

ция натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произве-

дения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки дели-

мости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа.В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических за-

дач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практи-

ческих задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень урав-

нения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 
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 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три ве-

личины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-

ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые си-

туации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструмен-

тов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструмен-

тов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных па-

раллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимыев реальной жиз-

ни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент множества, о 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, до-

казательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных про-

цессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифме-

тический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых вы-

ражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицатель-

ным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат раз-

ности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выраже-

ний с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линей-

ным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных си-

туациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её поло-

жению на координатной плоскости; 
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 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметиче-

ская прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосред-

ственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, обла-

сти положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайно-

го события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных собы-

тий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-

ствия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), 

в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
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 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче ве-

личин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах 

в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их примене-

ния заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алго-

ритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, воз-

никающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реаль-

ной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструмен-

тов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности от-

дельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в про-

стейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с по-

мощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жиз-

ни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

 векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведе-

ние вектора на число, координаты на плоскости; 
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 определять приближённо координаты точки по её изображению на координат-

ной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма-

тематики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов матема-

тических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать  понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характе-

ристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, под-

множество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказы-

вания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представле-

ние для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чи-

сел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множе-

ство действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рацио-

нальных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических за-

дач и решении задач других учебных предметов; 
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 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложе-

ние, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умноже-

ние); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесе-

ние за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрица-

тельными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным по-

казателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дро-

бей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач дру-

гих учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, си-

стемы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  ,  ; 

 решать уравнения вида ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных не-

равенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сво-

дящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линей-

ных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для состав-

ления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функ-

ции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотон-

ность функции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорционально-

сти, функции вида: y=kx+b, у=ах
2
+вх+с , 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций ; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной дан-

ной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонно-

сти квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, гео-

метрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной мо-

дели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три ве-

личины (на работу, на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных ти-

пов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использова-

ния изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, ал-

гебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа-

ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые си-

туации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треуголь-

ник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполага-

ющих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёх-

угольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треуголь-

ников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, пер-

пендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треуголь-

ники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при реше-

нии задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно-

стей. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. При-

менять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, 

в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики ком-

бинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 

применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, про-

водить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окру-

жающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 
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 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жиз-

ни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять по-

лученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окру-

жающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обос-

нования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычисле-

ний. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плос-

кости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векто-

рами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в 

физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным ко-

ординатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычис-

ление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео-

графии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровер-

жение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических за-

дач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружа-

ющей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного про-

должения образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать  понятиями: множество, характеристики множества, эле-

мент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж-

ность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 
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 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность выска-

зывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и лож-

ность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не;условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представле-

ние для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, сме-

шанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, гео-

метрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы 

и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точ-

ностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действитель-

ные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при ре-

шении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с ис-

пользованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной пере-

менной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стан-

дартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных вы-

ражений; 
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 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с ис-

пользованием комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные урав-

нения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении раз-

личных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную си-

туацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 
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значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значе-

ния, чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикаль-

ная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функци-

ей,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степен-

ной при разных значениях показателя степени; 

 использовать преобразования графика функции для построения графиков функ-

ций;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последо-

вательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последо-

вательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 

свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказатель-

ства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую про-

грессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам 

и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой ис-

следуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и яв-

лений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-

ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-

ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характери-

стики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием фор-

мул. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекват-

ным её свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, получен-

ных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи 

из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.  

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и вы-

делять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оп-

тимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной мо-

дели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследо-

вать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстоя-

ние).при решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между ними, при-

менять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использова-

ния изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 
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 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, ал-

гебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительно-

сти. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и прове-

дении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опро-

вергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить 

в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда ал-

горитм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, ис-

следовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между пря-

мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моде-

лей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как ве-

личинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вы-

числение, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 

объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при ре-

шении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предме-

тах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 
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Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигу-

ру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятия-

ми; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования 

и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычисле-

ний. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведе-

ние вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, коор-

динаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему гео-

метрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео-

графии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первич-

ными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математи-

ческих утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для реше-

ния задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономер-

ностей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном твор-

честве. 

 

1.2.4.8. Информатика 
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Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по спосо-

бам её представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хра-

нением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оператив-

ной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристи-

ках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов ком-

пьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улуч-

шить характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

водные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оцени-

вать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодиру-

емого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и ко-

довой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; срав-

нивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если из-

вестны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, по-

следний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребитель-

ными современными кодами; 
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 использовать основные способы графического представления числовой инфор-

мации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компью-

теров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объек-

та и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при опи-

сании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алго-

ритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графи-

ческим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также пони-

мать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на кон-

кретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа число-

вых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последо-

вательного программирования и записыватьихв виде программнавыбранномязыке про-

граммирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логиче-

ские выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операци-

ями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне 

ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
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 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономны-

ми роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с ис-

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интер-

нет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточ-

ными для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (фай-

ловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые си-

стемы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и 

т.д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с ис-

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

 Выпускник получит возможность(в данном курсе и иной учебной деятельно-

сти): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимо-

действия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие элек-

тронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности ин-

формации (пример: сравнение данных из разных источников); 
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 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании 

на производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.4.9. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-

дов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показа-

ний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса те-

ла, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, си-

ла тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптималь-

ный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измере-

ний. 

Учебная программа обеспечивает овладение прямыми измерениями всех перечис-

ленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полу-

ченной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по ре-

зультатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измере-

ний собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычис-

лять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точ-

ности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющие-

ся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, усло-

вия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-

ставлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
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 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относи-

тельной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических ве-

личин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор спо-

соба измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полу-

ченных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной ли-

тературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информа-

цию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, име-

ющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движе-

ние (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-

ские величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

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

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила тре-

ния, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпо-

зиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохра-

нения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словес-

ную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

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

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

хранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связываю-

щие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механиче-

ская работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выде-
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лять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв-

лениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энер-

гии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохра-

нения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основ-

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

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

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, кон-

векция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теп-

лота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описа-

нии правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энер-

гии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепло-

вых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удель-

ная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразова-

ния, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового дви-

гателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физиче-

ские величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; при-
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водить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием матема-

тического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимо-

действие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на про-

водник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным со-

единением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 

и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя фи-

зические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электри-

ческое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнит-

ных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения све-

та, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о элек-

тромагнитных явлениях 

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

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, за-

кон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, элек-

трическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила лин-

зы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении про-

водников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физи-

ческие величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 
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 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограничен-

ность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца 

и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная ра-

диоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: мас-

совое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом разли-

чать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования ра-

диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с при-

борами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 

1.2.4.10. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологи-

ческих проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за жи-

выми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их ре-

зультаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерно-

стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 
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Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной органи-

зации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организ-

ма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин-

тернетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать инфор-

мацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, ана-

лизируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явле-

ниях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов расте-

ний, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, гри-

бов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной системати-

ческой группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп расте-

ний и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про-

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анали-

зировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-

бами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; раз-

множения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо-

гическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адек-

ватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружаю-

щей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биоло-

гических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у чело-

века, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличитель-

ные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-

нальной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
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 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании пер-

вой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анали-

зировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-

мацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факто-

ров риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совмест-

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружаю-

щей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопо-

ставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения при-

способленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями орга-

нов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  
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 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-

мацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефера-

тов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факто-

ров риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной лите-

ратуре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высо-

кой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных пробле-

мах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генети-

ки, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать сов-

местную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.4.11. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспери-

мент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче-

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атом-

но-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 
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 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неоргани-

ческих веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов не-

органических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического эле-

мента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пре-

делах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их по-

ложения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристалличе-

ской решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами хи-

мических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлек-

тролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «вос-

становитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
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 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметал-

лов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств га-

зообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеи-

новая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм че-

ловека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органи-

ческих веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

ществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-

тельные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превраще-

ний неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознава-

ния веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятель-

ности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; пони-

мать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использо-

ванию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.4.12. Изобразительное искусство 

 Выпускник научится: 
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 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); созда-

вать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цве-

та, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскост-

ных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыс-

лов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием вырази-

тельной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из 

промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем со-

стоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значе-

ние для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художе-

ственными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых гео-

метрических фигур, соблюдая их пропорции; 
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 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобрази-

тельного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейка-

ми на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искус-

стве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линей-

ной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспек-

тива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразитель-

ном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материа-

лами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плос-

кого и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения; 
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 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры чело-

века; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической карти-

ны; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значи-

тельных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 

идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании об-

раза народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искус-

ства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на вы-

бранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки компо-

зиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Биб-

лии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на биб-

лейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских ху-

дожников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансам-

бли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобрази-

тельного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
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 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстрато-

ров книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими ма-

териалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды геро-

ев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов живот-

ных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архи-

тектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и мате-

риал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в простран-

стве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – верти-

каль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архи-

тектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в простран-

стве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитек-

туры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX ве-

ков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принци-

пов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в форми-

ровании букета по принципам икебаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 
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 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композици-

онный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Ки-

евская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнооб-

разные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма-

териалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании ар-

хитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Ру-

си; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразитель-

ного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в мате-

риале. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художе-

ственные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литерату-

ры, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афи-

ши и др.); 
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 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, жи-

вописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архи-

тектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опре-

делять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения истори-

ческой живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализиро-

вать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть це-

лостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архи-

тектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в мате-

риале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма-

териалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про-

странства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупней-

ших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 
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 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добу-

жинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школь-

ного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие уме-

ния по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его сти-

левого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдель-

ных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобра-

зительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формиро-

вания школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике со-

здания видео-этюда. 

 

1.2.4.13. Музыка 

 Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, ге-

роических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений раз-

ных жанров; 
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 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов му-

зыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения 

об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, испол-

нителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народ-

ного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, нок-

тюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные про-

изведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и совре-

менности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
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 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргу-

ментируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произ-

ведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литерату-

ры на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (со-

прано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) испол-

нения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хоровогомузицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным со-

провождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пе-

нии; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя раз-

личные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической де-

ятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни че-

ловека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Оте-

чества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных 

и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произ-

ведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и при-

знаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мад-

ригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкаль-

ной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской цер-

ковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюи-

та), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, 

в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.4.14. Технология 

 Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, инфор-

мационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машинострое-

ния, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машино-

строения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия со-

временных технологий производства материальных продуктов от традиционных техноло-

гий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их-

технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машино-

строения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 
Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологиче-

ской защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
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экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери-

менты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информаци-

онных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проек-

тов, предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих ре-

гулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и измене-

ния параметров технологического процесса для получения заданных свойств материаль-

ного продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося матери-

ального продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъ-

ектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку ин-

струкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свой-

ствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предпола-

гающих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
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 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабаты-

вать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 

и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессиональ-

ного самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уров-

ня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими обра-

зовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опре-

деленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятель-

ности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производ-

ствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, про-

изводства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 

них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также инфор-

мации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образова-

ния для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

 

1.2.4.15. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подго-

товленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, изла-
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гать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражне-

ний, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнени-

ями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест за-

нятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и по-

годных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функ-

циональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, ана-

лизировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряже-

ния организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной дея-

тельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

динации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражне-

ний; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хоро-

шо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высо-

ту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных ди-

станций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ри-

туалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного дви-

жения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
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 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос-

новных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функ-

циональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови-

тельную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-

разных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

 

1.2.4.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей сре-

ды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного харак-

тера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминоген-

ного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
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 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях тех-

ногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, нарко-

тизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремиз-

ма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз-

вестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или за-

хвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобожде-

нию заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-

тов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 
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 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и зна-

чение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здо-

ровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению сво-

его здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здо-

ровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного ха-

рактера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экс-

тремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здо-

ровье человека;  
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 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-

тов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании со-

временной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жиз-

недеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперимен-

ты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области без-

опасности жизнедеятельности. 
 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в МКОУ «Кобинская ООШ» разработана систе-

ма оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - система оценки), ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью выявления итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне основного общего образования, она выступает 

как неотъемлемая часть обеспечения качества образования, что предполагает вовлечён-

ность в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

В соответствии со ФГОС ООО основным объектом системы оценки, её содержа-

тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования, составляющие со-

держание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, само-

анализа, самоконтроля, само- и взаимооценка дают возможность педагогам и обучающим-

ся не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и спо-

собствуют развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаи-

вать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее ос-

новными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-

лять управление образовательной деятельностью. 

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе реше-

ния задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего 
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успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи -

оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе). Особенностями системы 

оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, ме-

тапредметных и личностных результатов общего образования); 

- оценка успешности освоения содержания учебных предметов; 

 - оценка образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества об-

разования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций разви-

тия системы образования в школе; 

- использование накопительной системы оценивания (портфель достижений обу-

чающихся), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными ра-

ботами таких форм и методов оценки, как комплексные работы на межпредметной основе, 

решение проектных задач, выполнение групповых и индивидуальных проектов, самоана-

лиз, самооценка, наблюдения и др.; 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персо-

нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки уча-

щихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключи-

тельно не персонифицированной информации о достигаемых учащимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности участников образовательных отношений. В част-

ности, итоговая оценка учащихся определяется с учётом динамики образовательных до-

стижений. Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планиру-

емых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу 

за точку отсчёта принимается необходимый для продолжения образования и реально до-

стигаемый большинством учащихся базовый уровень образовательных достижений. До-

стижение этого уровня интерпретируется как безусловный учебный успех учащегося, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных до-

стижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение базового 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согла-

сованные между собой системы оценок: внешнюю оценку(или оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку, осуществляемую са-

мой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). Внутренняя оценка строит-

ся на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя, — на основе плани-

руемых результатов освоения образовательной программы начального общего образова-

ния. Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней 

оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных атте-

стационных процедур. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 
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 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ и ГВЭ, 

 независимая оценка качества образования, 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федераль-

ного уровней. 

Система оценки качества образования школы обеспечивает реализацию прав роди-

тельской общественности и профессиональных сообществ, организаций и общественных 

объединений по включению в процесс оценки качества образования в школе. 

Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие требо-

ваний, предъявляемых к качеству образования социальным ожиданиям и интересам обще-

ства и развитие механизмов независимой экспертизы качества образования. 

Основными объектами общественной экспертизы качества образования высту-

пают: 

- управления школой, в том числе - в финансово-экономической сфере.  

Общественно-профессиональная   экспертиза   качества   образования   обеспечива-

ет соответствие требований, предъявляемых к качеству образования современным тен-

денциям развития образования и формирование специального инструментария для диа-

гностики индивидуальных достижений обучающихся. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов 

Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы представляет собой один из механизмов управления реализацией основной 

образовательной программы основного общего образования и выступает как неотъемле-

мая часть обеспечения качества образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного     мониторинга     индивидуальных     образовательных     достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оце-

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

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государствен-

ной)характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов осво-

ения основной образовательной программы, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по от-

ношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-

готовки выпускников на уровне основного общего образованияв соответствии со структу-

рой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содер-

жание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

всех изучаемых программ. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персо-

нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обу-

чающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исклю-

чительно не персонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающими-

ся образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В част-
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ности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и ди-

намики образовательных достижений. 

Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуе-

мую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных универсальных учебных действий служит, 

включаемых в следующие три основных блока: 

1. Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социаль-

ного развития; 

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосозна-

ние. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективно-

сти  образовательной деятельности образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних не персони-

фицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению привлекаются специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере пси-

хологической диагностики развития личности в детском и подростковом и юношеском 

возрастах. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе проводится оценка сформированности от-

дельных личностных результатов, проявляющихся в: 

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

2.участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3.прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4.готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траек-

тории; 

5.ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-

личных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внут-

реннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их ис-

пользование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». В образовательном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологиче-

ской безопасности и эмоциональному статусу учащегося и используется исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универ-

сальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия».  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность   и   готовность   к   освоению    систематических   знаний,    их са-

мостоятельному 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 метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур: 

- выполнение комплексной работы на межпредметной основе; 

- решение проектных задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретных видов универсальных учебных действий; 

- выполнение групповых и индивидуальных учебных проектов; 

- выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предме-

тов(мастерские, учебно - исследовательские работы, учебные проекты и другие). 

 

Основными формами оценки метапредметных результатов являются: 

 

№ 

п/п 

Вид Класс, время 

проведения 

Содержание Формы и виды оцен-

ки 

1 Выполнение 

комплексной 

работы на 

межпредмет-

ной основе 

5-9 классы 

1 раз в год, 

апрель  

Оценка сформированности 

метапредметных результа-

тов - читательской компе-

тентности (смыслового 

чтения и умений работать 

с информацией) по разным 

предметным областям и 

группам умений (общее 

понимание текста, ориен-

тация в тексте, глубокое и 

детальное понимание со-

держания и формы текста, 

использование информа-

ции из текста для различ-

ных целей). 

Балльная система 

оценки. 

Уровни достижения: 

- повышенный (75-

100%); 

- базовый (50-74%); 

- пониженный  (31-

49%); 

- низкий (менее 30 

%). 

Результаты работы, 

сама работа помеща-

ется в портфолио 

учащегося. 

2. Выполнение 

учебно-

практических и 

учебно-

познаватель-

ных заданий 

5-9 классы 

Постоянно 

во время 

урочной и 

внеурочной 

деятельно-

сти 

Оценка способности и го-

товности учащихся к 

освоению систематиче-

ских знаний, их самостоя-

тельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

способности к сотрудни-

честву и коммуникации, к 

решению личностно и со-

циально значимых про-

блем и воплощению ре-

шений в практику; спо-

собности и готовности к 

использованию ИКТ в це-

лях обучения и развития; 

способности к самоорга-

низации, саморегуляции и 
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рефлексии 

3. Решение про-

ектных задач 

5-6 классы 

2 раза в год 

Декабрь, 

Апрель 

Оценка сформированности 

регулятивных, коммуни-

кативных и познаватель-

ных учебных действий 

Бальная система 

оценки. 

Уровни достижения: 

- повышенный (75-

100%); 

- базовый (50-74%); 

- пониженный  (31-

49%); 

- низкий (менее 30 

%). 

 

4. Выполнение 

групповых 

проектов 

7-8  классы 

1 раз в год 

Апрель 

Оценка сформированности 

регулятивных, коммуни-

кативных и познаватель-

ных учебных действий 

Оценка   сформированно-

сти ИКТ-компетентности 

(подготовка     презента-

ций, текстов, поиск и об-

работка информации     из     

разных источников и т.д.) 

Бальная система 

оценки. 

Уровни достижения: 

- повышенный (75-

100%); 

- базовый (50-74%); 

- пониженный  (31-

49%); 

- низкий (менее 30 

%). 

4. Выполнение 

индивидуаль-

ных проектов 

9 классы 

1 раз в год 

Апрель 

Оценка сформированности 

регулятивных, коммуни-

кативных и познаватель-

ных учебных действий. 

Оценка   сформированно-

сти ИКТ-компетентности 

(подготовка     презента-

ций, текстов, поиск и об-

работка информации     из     

разных источников и т.д.) 

Бальная система 

оценки. 

Уровни достижения: 

- повышенный (75-

100%); 

- базовый (50-74%); 

- пониженный  (31-

49%); 

- низкий (менее 30 

%). 

5. Защита итого-

вого индивиду-

ального проек-

та 

9 класс Ап-

рель 

Оценки достижения мета-

предметных результатов 

Балльная система 

оценки. Экспертная 

оценка по специаль-

но созданным экс-

пертным картам.  

Уровни достижения: 

- повышенный (75-

100%); 

- базовый (50-74%); 

- пониженный  (31-

49%); 

- низкий (менее 30 

%). 

Отметка за выполне-

ние проекта выстав-

ляется в графу «Про-

ектная деятельность» 

или «Экзамен» в 

классном журнале и 

личном деле. 



90 
 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

В зависимости от успешности выполнения комплексной работы на межпредметной 

основе и с учётом характера ошибок, допущенных учащимися, делается вывод о сформи-

рованности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные зада-

ния, требующие совместной работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладе-

ние которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы ос-

новного общего образования  проводится в форме персонифицированных процедур. Зада-

ния на межпредметной основе оцениваются по уровням, которые переводятся в 5- балль-

ную шкалу. 

Уровень сформированности метапредметных результатов фиксируется классными 

руководителями в «Диагностической карте формирования и развития УУД» для каждого 

обучающегося по итогам полугодия, года. «Диагностическая карта формирования УУД» 

помещается в портфолио учащегося. В конце учебного года заполняется «Сводный лист 

определения уровня сформированности УУД» на весь класс. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки пред-

метных результатов являются действия, выполняемые учащимися, с предметным содер-

жанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отра-

батываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частно-

сти, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдель-

ных универсальных учебных действий. Совокупность же всех учебных предметов обеспе-

чивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при условии, 

что образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых результа-

тов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным об-

разом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета. Формирование одних и тех же 

действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их выполне-

нию в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и про-

извольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в спо-

собности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность обу-

чающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с ис-

пользованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на ос-

нове метапредметных действий. Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания. При этом итоговая оценка ограничи-

вается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с пред-

метным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 
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Оценка предметных результатов носит количественный и качественный характер. Коли-

чественная оценка предметных результатов допускается при текущей и промежуточной 

диагностике достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предме-

там. Оценивание носит традиционный характер (5-балльная система). 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на данном уровне образования. Проводится администрацией МКОУ «Кобинская 

ООШ» в середине сентября и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформи-

рованность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для ос-

новных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продви-

жения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формиру-

ющей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих про-

блем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые резуль-

таты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опро-

сы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- 

и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты теку-

щей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом от-

дельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении темати-

ческих результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для осво-

бождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым МКОУ «Кобинская ООШ» самостоятельно, тематические планиру-

емые результаты устанавливаются самой школой. Тематическая оценка может вестись как 

в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности плани-

руемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основа-

нием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Особенности оценки по отдельному предмету, содержащей список итоговых пла-

нируемых результатов, способы оценки, а так же график контрольных работ, фиксируют-

ся в рабочих программах учебных предметов (Приложение 1). Требования к выставлению 

отметок за промежуточную аттестацию регламентируются положением «О формах, пери-

одичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации уча-

щихся». Информация об особенностях оценки предметных результатов (рабочие про-

граммы учебных предметов, Положение «О формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся») до сведения учащихся и 

их родителей (законных представителей) доводится через размещение документов на сай-

те школы, в разделе «Образование». 

 

1.3.3. Портфолио учащихся как инструмент оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выра-

женности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, де-

монстрируемых данным учащимся. 

Содержание Портфолио учащегося включает следующие разделы: «Портфолио до-

кументов», «Портфолио работ», «Портфолио отзывов». 

«Портфолио документов» включает в себя комплект сертифицированных  (доку-

ментированных) индивидуальных образовательных достижений обучающегося. B этом 

разделе помещаются:  

-результаты текущей и промежуточной аттестации учащихся (табель спеваемости);  

-листы индивидуальных достижений, отражающие уровень сформированных 

предметных и метапредметных результатов;  

-все имеющиеся у школьника сертифицированные документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения обучающихся в различных видах деятельности;  

-грамоты, дипломы за участие в предметных олимпиадах различного уровня, кон-

курсах, конференциях и т.п.;   

- благодарственные письма. 

«Портфолио работ» включает в себя:  

-перечень представленных обучающимся проектных, исследовательских, творче-

ских работ;  

-проектные работы учащегося;  

-исследовательские и проектные работы учащегося;  

-результаты технического творчества обучающегося;  

-статьи обучающегося из журналов и газет, издаваемых в школе и вне ее; сочине-

ния учащегося;   

-работы по искусству;  

-аудио-  и видеокассеты с записью выступления учащегося на уроке, школьной 

конференции, семинаре;  

-ведения о занятиях учащегося в учреждениях дополнительного образования, на 

различных учебных курсах. 

«Портфолио отзывов» содержит характеристики отношения учащегося к различ-

ным видам деятельности, представленные учителями, педагогами дополнительного обра-

зования, одноклассниками, им самим. «Портфолио отзывов» может включать в себя:  

-перечень представленных отзывов и рекомендаций;  

-материалы самоанализа и самооценки;  

-заключение о качестве выполненной работы;  

-рекомендательные письма;  

-благодарственные письма из различных органов и организаций и др. 

Обучающийся имеет право включать в любой из разделов Портфолио дополни-

тельные материалы и элементы оформления, отражающие его индивидуальность. 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной обра-

зовательной траектории на уровне среднего общего образования и отражаются в характе-

ристике: 

- сформированность у обучающихся универсальных и предметных способов дей-

ствий, а так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на уровне среднего общего образования;  

- сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоор-

ганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач;  
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-  индивидуальном прогрессе  в основных сферах развития личности: мотивацион-

но-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции. 

 

1.3.4. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это процедура выявления степени освоения учащими-

ся образовательный программы за определенный период обучения и оценивания получен-

ных результатов. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам для всех учащихся  

осваивающих основную общеобразовательную программу основного общего образова-

ния(для учащихся, получающих общее образование в образовательной организации; для 

экстернов, получающих общее образование вне образовательной организации) один раз в 

год, в конце текущего учебного года. 

Промежуточная аттестация, т.е. выявление степени освоения образовательной про-

граммы для учащихся 5-8-х проводиться как путем проведения аттестационных испыта-

ний, так и без них; для обучающихся 9-х классов промежуточная аттестация проводится 

без аттестационных испытаний. 

Формы аттестационных испытаний для выявления степени освоения образователь-

ной программы выбирает сама ОО, и они могут быть следующими:  

- контрольные работы;  

- сочинения, изложения;  

- тестирование;  

- зачет;  

- собеседование;  

- устный ответ по билетам;  

- защита реферата;  

- защита проекта;  

- защита исследовательской работы и др. 

Обязательными учебными предметами, по которым учащиеся 5-8-х проходят атте-

стационные испытания, являются русский язык и математика (алгебра и геометрия). На 

педагогическом совете в конце учебного года принимается решение о перечне дополни-

тельных учебных предметов, вынесенных на аттестационные испытания в следующем 

учебном году, а также устанавливаются формы проведения данных испытаний. Общее ко-

личество аттестационных испытаний не должно превышать во 5-6 –х классах – 3-х испы-

таний, в 7-8– 4-х испытаний. 

Аттестационные испытания проводятся по контрольно-измерительным материа-

лам, разработанными методическими объединениями учителей-предметников соответ-

ствующего профиля, прошедшими экспертизу методического совета ОО и утвержденны-

ми приказом директора с соблюдением режима конфиденциальности. 

Результаты аттестационных испытаний учитываются при определении отметки за 

промежуточную аттестацию. Отметка за промежуточную аттестацию с аттестационными 

испытаниями определяется как среднее арифметическое годовой отметки по предмету и 

отметки, полученной на аттестационном испытании по этому предмету.  

Отметки за аттестационные испытания и за промежуточную аттестацию в обяза-

тельном порядке выставляются в классные журналы и дневники учащихся, в том числе в 

электронной форме (электронный дневник). 

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний проводится в форме 

определения индивидуальных достижений учащихся в освоении учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой, с учетом всех 

отметок, полученных за определенные периоды обучения. Определение индивидуальных 

достижений учащихся за определенные периоды обучения (четверть, полугодие) прирав-

нивается к выявлению степени освоения учащимися образовательный программы, а оце-

нивание полученных результатов освоения образовательной программы представляет со-
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бой выставление годовой отметки, которая и является отметкой промежуточной аттеста-

ции.  

Отметка промежуточной аттестации без аттестационных испытаний учащегося (го-

довая отметка) по каждому предмету, курсу, дисциплине (модулю) определяется как 

среднее арифметическое: - четвертных отметок в случае, если индивидуальные достиже-

ния ученика оцениваются каждую учебную четверть; - полугодовых отметок в случае, ес-

ли индивидуальные достижения ученика оцениваются каждое учебное полугодие. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является осно-

ванием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результа-

тов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы ос-

новного общего образования ФГОС, выраженные в уровнях: повышенный уровень(«5»), 

базовый(«4»), пониженный(«3»), низкий(«2»); 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД (трехуров-

невая шкала). 

Система оценивания может претерпевать изменения, совершенствоваться. 

 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускника  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой, за-

вершающей освоение основной образовательной программы основного общего образова-

ния. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными акта-

ми. 

Целью Государственной (итоговой) аттестации является установление уровня 

образовательных достижений выпускников. Государственная (итоговая) аттестация вклю-

чает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и экзамены по 

другим двум учебным предметам обучающиеся сдают по своему выбору. 

Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является оценка 

достижения ими предметных и метапредметных результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования в соответствии с планируемыми ре-

зультатами. Оценка направлена на выявление способности выпускников к решению учеб-

но-практических и учебно-познавательных задач, а также на определение уровня сформи-

рованности навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Достижение личностных результатов (ценностные ориентации обучающихся и ин-

дивидуальные личностные характеристики) итоговой аттестации не подлежит. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в соответ-

ствии с порядком проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в формах: 

а) основного государственного экзамена с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы, - для обучающихся образовательной организации, освоив-

ших основную образовательную программу основного общего образования в очной, очно-

заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших основную образовательную 

программу 

основного общего образования в форме семейного образования или самообразования и 

допущенных в текущем году к Государственной итоговой аттестации; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, зада-

ний, билетов (государственный выпускной экзамен) - для обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших основ-

ную образовательную программу основного общего образования. 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и общеучебные результаты, описанные в разделах «Выпускник научится» 

планируемых результатов общего образования. 

Итоговая оценка выпускника основного общего образования формируется на ос-

нове: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в классных журналах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на Государственную итоговую аттестацию.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образова-

тельной программы основного общего образования и выдачи документа государственного 

образца об уровне образования - аттестата об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе резуль-

татов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного вы-

пускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личност-

ных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образователь-

ной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образова-

тельных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных пред-

ставителей). 

1.3.6.Оценка эффективности деятельности организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность  

 

Реализаторы модели оценки эффективности деятельности ОО 

Администрация школы Методическая объединение 

школы 

Родительский комитет шко-

лы 

Организация системы мони-

торинга качества образова-

ния, осуществление сбора, 

обработки, хранения и 

предоставления информа-

ции о состоянии и динамике 

развития, анализ результа-

тов оценки качества на 

уровне ОО 

Внесение предложений по 

разработке и реализации 

программы развития ОО, 

включая развития системы 

оценки качества образова-

ния 

Осуществление обществен-

ного контроля за качеством 

образования и деятельно-

стью в формах обществен-

ного наблюдения, обще-

ственной экспертизы 

Обеспечение проведения Участие в разработке мето- Инициирование и участие в 
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контрольно-оценочных про-

цедур, мониторинговых, со-

циологических и статисти-

ческих исследований по во-

просам качества 

дик оценки качества образо-

вания 

организации конкурсов об-

разовательных программ, 

конкурсов педагогического 

мастерства 

Организация изучения ин-

формационных запросов ос-

новных пользователей си-

стемы оценки качества 

Участие в разработке систе-

мы показателей, характери-

зующих состояние и дина-

мику развития системы об-

разования в ОО 

Участие в формировании 

информационных запросов 

основных пользователей си-

стемы оценки качества об-

разования ОО 

Обеспечение условий для 

подготовки работников ОО 

и общественных экспертов 

по осуществлению кон-

трольно-оценочных проце-

дур 

Участие в разработке мето-

дики рейтинговой оценки 

работы педагогических и 

руководящих работников 

ОО 

Участие в обсуждении си-

стемы показателей, характе-

ризующих состояние и ди-

намику развития системы 

образования ОО 

Обеспечение предоставле-

ния информации о результа-

тах деятельности ОО на все 

уровни системы оценки ка-

чества 

Содействие проведению 

подготовки работников ОО 

и общественных экспертов 

по осуществлению кон-

трольно-оценочных проце-

дур 

Участие в оценке качества 

образования, аттестации пе-

дагогических и руководя-

щих работников, экспертизе 

материалов 

Обеспечение изучения, 

обобщения и распростране-

ния передового опыта по-

строения, функционирова-

ния и развития системы 

оценки качества 

Разработка мероприятий и 

подготовка предложений, 

направленных на совершен-

ствование системы оценки 

качества, участие в этих ме-

роприятиях 

 

Принятие управленческих 

решений по развитию каче-

ства на основе анализа ре-

зультатов, полученных в 

процессе реализации систе-

мы оценки качества образо-

вания 

Проведение экспертизы со-

держания и результатов 

промежуточной аттестации 

обучающихся и формирова-

ние предложений по ее со-

вершенствованию 

 

Формирование информаци-

онно-аналитических мате-

риалов по результатам 

оценки качества: самооб-

следование, публичный до-

клад директора школы, ин-

формационный паспорт ОО 

Подготовка предложений по 

выработке управленческих 

решений по результатам 

оценки качества на уровне 

ОО 

 

Обеспечение информацион-

ной поддержки системы 

оценки 

  

 

Эффективность де-

ятельности ОО 

Показатели оценки эффективности деятельности ОО 

 

 

Внешняя 

Результаты ГИА-9 

Результаты мониторинговых исследований качества образования  

Приобретение конкурентных преимуществ 



97 
 

Продолжение обучения выпускников в 10-11 классах, ССУЗах.  

Уровень социального партнерства. 

Внутренняя Финансовое положение 

Потенциал финансирования 

Объемы внебюджетной сферы финансирования 

Положительная динамика социальной поддержки 

Эффективность использования финансовых ресурсов 

Качество образовательного процесса 

Уровень реализуемой образовательной программы. Качество учеб-

ного плана. 

Рабочие программы учебных предметов. Адаптированные образова-

тельные программы. Индивидуальные учебные планы. 

Уровень методического сопровождения. Учебно-методическое 

обеспечение. 

Организация учебного процесса, в т.ч. структурирование самостоя-

тельной работы обучающихся 

Уровень материально-технической базы, учебные помещения 

Уровень подготовки обучающихся 

Потенциал роста. Кадры. 

Квалификация преподавателей. Повышение квалификации.  

Образовательный и возрастной ценз преподавательского состава. 

Политика заработной платы 

Социально-психологический климат 

Руководство 

Рациональность организационной структуры 

Состояние планирования деятельности 

Экономическая эффективность управленческой деятельности 

Инновации 

Система повышения уровня профессионального мастерства 

Уровень научно-исследовательской, методической деятельности 

 

2. Содержательный раздел 
В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта содер-

жательный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Кобинская ООШ» включает: 

- Программу развития универсальных учебных действий и формирования ключе-

вых компетентностей на уровне основного общего образования; 

- Программы отдельных учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности; 

- Программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного обще-

го образования; 

- Программу коррекционной работы. 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий при получе-

нии основного общего образования  

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требо-

ваний Стандарта 

Цель программы: создание единой информационно-методической среды МКОУ 

«Кобинская ООШ», способствующей личностному развитию, формированию учебной са-

мостоятельности, универсальных учебных действий, ключевых компетенций у обучаю-

щихся, как основы построения и реализации собственной индивидуальной образователь-
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ной программы на заключительном этапе школьного образования; обеспечение эффектив-

ного внедрения ФГОС ООО в практику работы образовательного учреждения. 

Для формирования и развития универсальных учебных действий и «выращивания» 

учебной самостоятельности подростков как одного из главных (ведущих) результатов об-

разования на уровне основного общего образования: 

1. В содержании предметных областей: 

а) усилен поисково-исследовательский, проблемный характер предметного 

содержания, связанный с опробованием, моделированием, экспериментированием в рам-

ках 

предметных областей; повышена роль проектной деятельности учащихся; 

Особую значимость этому виду деятельности учащихся придает то, что она носит 

выраженный поисково-исследовательский характер и оформляется в виде конкретного 

продукта - текста, видеофильма, компьютерной программы, макета и т.п. 

б) определены технологии, формы и приемы работы для реализации 

междисциплинарных программ в рамках конкретных учебных предметов и внеурочной 

деятельности» 

в) намечены возможные индивидуальные образовательные маршруты (траек-

тории) в рамках предметных областей, исходя из индивидуальных особенностей и 

наклонностей учащихся. 

2. В организации образовательного процесса: 

а) создаются условия, в настоящий момент, для частичного перехода от классно-

урочной системы обучения к системе концентрированного обучения; 

б) создаются специальные места (образовательные пространства) - творческие ма-

стерские, библиотека и т.п. - с целью помощи учащимся в освоении 

индивидуальных средств и способов учения, в выборе индивидуальных образовательных 

маршрутов в отдельных учебных предметах и областях знаний; 

в) создаются условия для  контрольно-оценочной деятельность учащихся на анали-

зе и оценке способов и результатов собственной самостоятельной работы; 

г) переводится контрольно-оценочная деятельность учителя, во-первых, на помощь 

в освоении учащимися способов учения, во-вторых, на фиксацию исключительно дости-

жений учащихся; 

д) повышается роль и значение разных видов проектов в учебной и внеучебной 

деятельности учащихся. 

Реализация цели Программы обеспечивается решением следующих задач: 

- обеспечить условия для постепенного перехода от коллективно распределенных 

форм учебной деятельности к ее индивидуальным формам, опирающимся на самостоя-

тельную работу учащихся с различными источниками информации; 

- создать предпосылки для перехода к саморегуляции индивидуальных форм учеб-

ной деятельности на основе самоконтроля и самооценки ее содержания, способов и ре-

зультатов, наметить индивидуальные траектории самодвижения учащихся в предметных 

областях; 

- предоставить учащимся возможности свободного выбора способов и источников 

информации для решения самостоятельно поставленных перед собой учебных задач в 

рамках индивидуальных форм учебной деятельности; 

- определить место и время для работы по экспериментированию и опробованию 

различных моделей, созданию проектов. 

Программа развития универсальных учебных на уровне основного общего образо-

вания (далее - Программа) направлена: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, систем-

но-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 
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- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расши-

рение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социаль-

ном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающи-

мися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

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

Основное предназначение программы - конкретизировать требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, дополнить традиционное содержание образова-

тельно-воспитательных программ. 

Программа развития универсальных учебных действий является основой для раз-

работки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. Программа создана с тем, чтобы объединить все, что делается в 

отдельных учебных предметах. Это те самые способы деятельности, которые формируют-

ся и в отдельном учебном предмете, и всей их совокупностью. Изучив ее, учитель может 

понять, какой вклад вносит его предмет в формирование универсальных учебных дей-

ствий. 

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные 

учебные действия позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного 

процесса в основной школе. 

Педагогическая целесообразность и значимость программы: 

Для обучающихся: 

Программа предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, эф-

фективно готовить воспитанников к освоению накопленного человечеством социально-

культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, способности к каче-

ственному социальному самоопределению. 

Предоставление каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимой для 

реализации интеллектуальных и творческих способностей; формирование потребностей в 

непрерывном саморазвитии и самообразовании, активной гражданской позиции, культуры 

здорового образа жизни. 

Для родителей: вовлечение их в совместную с образовательной организацией дея-

тельность и готовность к конструктивному взаимодействию с ними. 

Для педагогов: предоставление каждому педагогу сферы деятельности, необходи-

мой для реализации интеллектуальных и творческих способностей; индивидуализирован-

ное непрерывное повышение квалификации на основе рефлексии собственного педагоги-

ческого и инновационного опыта. 

Для администрации: согласование приоритетных направлений развития школы с 

социальным заказом ближайшего окружения, государственными инициативами в области 

образования, ожиданиями профессионального педагогического сообщества инновацион-

ной сферы регионального образования. 

Для образовательных партнеров (образовательной организации):возможность уча-

стия педагогов школ города в профессиональном диалоге по повышению качества образо-

вания, посредством освоения концептуальных идей системно-деятельностного подхода. 

Для образовательных партнеров (высших учебных заведений):новое качество под-

готовки будущих абитуриентов на основе единства выработанных требований, механиз-

мов оценки качества. 

Для социума: воспитание конкурентоспособных, активных, ответственных, творче-

ских, инициативных, компетентных граждан России. Расширение форм участия в образо-

вательном процессе ОУ. 
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2.1.2. Описание понятий, функции, состава и характеристик универсальных 

учебных действий 

Формирование и развитие универсальных учебных действий в образовательном 

процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию. 

2. Развитие и формирование универсальных учебных действий происходит в кон-

тексте усвоения разных предметных дисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности. 

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, по-

этому одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании - определение 

круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкрет-

ные виды универсальных учебных действий, а также определение функций, содержания и 

структуры универсальных учебных действий для каждой возрастной ступени образования. 

В составе основных видов универсальных учебных действий,  соответствующих 

ключевым целям общего образования, выделено четыре блока: личностный, регулятив-

ный, познавательный, коммуникативный. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащих-

ся: знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и ее мотивом. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать; 

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

держания, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной дея-

тельности. К ним относятся: 

- целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

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

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено, и что еще нуж-

но усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способ-

ность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодоле-

нию препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а 

также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
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- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информаци-

онного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий. 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

Моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы-

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-

во-символическая). 

Преобразование модели с целью выявления общих законов. 

Логические универсальные действия: 

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

- синтез - составление целого из частей; 

- сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия. 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

остановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет по-

зиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и всту-

пать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в груп-

пу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстника-

ми и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-

ции; 

- разрешение конфликтов; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грам-

матическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на постав-

ленный вопрос, аргументировать; 

- формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отве-

чаю, спрашиваю); 
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- формирование невербальных способов коммуникации - посредством контакта 

глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.; 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и симво-

лов). 

С точки зрения информационной деятельности знаково-символические универ-

сальные учебные действия являются системообразующими для всех остальных видов 

универсальных учебных действий, поскольку все они, в той или иной мере, обращаются к 

информационным, знаково-символическим моделям. 

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффектив-

ность образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, 

образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и лич-

ностной. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятель-

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

собы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения зна-

ний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что: 

- они носят надпредметный, метапредметный характер; 

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного раз-

вития и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося незави-

симо от ее специально-предметного содержания; 

- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологи-

ческих способностей учащегося. 

Учащиеся овладевают основными видами универсальных учебных действий (лич-

ностными, регулятивными, познавательными и коммуникативными) в процессе изучения 

разных учебных предметов. Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные 

возможности для формирования универсальных учебных действий, определяемые, в 

первую очередь, его функцией и предметным содержанием. 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны занять и так 

называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или метапознавательные) универ-

сальных учебных действий. Они направлены на анализ и управление учащимися своей 

познавательной деятельностью - будь то ценностно - моральный выбор в решении мо-

ральной дилеммы, определение стратегии решения математической задачи, запоминание 

фактического материала по истории или планирование совместного с другими учащимися 

лабораторного эксперимента по физике или химии. 

Овладение универсальными учебными действиями ведет к формированию способ-

ности самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компе-

тентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение 

учиться ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение 

«умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной дея-

тельности, которые включают: 

1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

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

троль и оценка). 

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик 

учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 

- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 

- с этапами процесса усвоения; 

- с формой реализации учебной деятельности - в совместной деятельности и учеб-

ном сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 

 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий 

положено в основу построения целостного образовательного процесса. Отбор и структу-

рирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения учиты-

вает цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. Развитие 

универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа построения со-

держания учебных предметов. 

 

Учебные предметы проектируют формирование у школьников основы теоретиче-

ского мышления, закономерности которого вскрываются материалистической диалекти-

кой как логикой и теорией познания и опирающейся на нее психологией. Теоретическое 

же мышление формируется у школьников в процессе выполнения ими учебной деятельно-

сти. 

Механизмами развития личностных и метапредметных результатов являются: 

- формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных зада-

ний на уроках различных предметов; 

- использование технологии деятельностного типа; 

- внедрение концентрированного обучения как способ построения организации 

учебного процесса; 

- организация образовательных пространств; 

- координация учебных предметов 

- организация самостоятельной работы обучающихся как формы построение инди-

видуального образовательного маршрута в учении; 

- использование проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности 

школьников и специально разработанных жизненных (компетентностных) задач; 

- с помощью внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Роль учебных предметов в развитии личностных и метапредметных универ-

сальных учебных действий 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный пред-

мет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности уча-

щихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании универсальных учебных 

действий 
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е Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий 
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Моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 
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тивны х 
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изволь-
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Формулирова-

ние личных, 

языковых, 

нравственных 

проблем 

Анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Самостоятельное создание способов решения проблем поискового и творческого 

характера 

К
о

м
м
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и
к
а-
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в
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ы
е 

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания 

разного типа. 

 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете служат: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка в литературе); 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не со-

держится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая 
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для решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою 

версию ответа. 

Предметная область «Филология» 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания осо-

бенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает фор-

мирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими  ресурсами лексики и фразеологии языка, основ-

ными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний» 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего, способствует личностному развитию учени-

ка, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству 

слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает-

ся через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором 

в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение проце-

дурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистическо-

го и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и ин-

теллектуального осмысления» способствует формированию познавательных универсаль-

ных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личност-

ной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает фор-

мирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции» 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и пра-

вил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представле-

ний о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью матема-

тики («ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль - формиро-

вание коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный 

предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать ре-

альные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмиче-

ских конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и струк-

турирования информации». 
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Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает фор-

мирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий -знакомство 

с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) - обес-

печивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она обес-

печивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оцен-

ке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках инфор-

мацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий -

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует личност-

ному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее 

важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской граж-

данской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Основная задача - освоение детьми 

различных способов моделирования (картографического, словесного, математического, 

сетевого и т.д.) и экспериментирования (прежде всего, мысленного эксперимента), 

наблюдения и описания, а также ведения исследовательской деятельности как в природе, 

так и в камеральных условиях. Коммуникативные универсальные учебные действия фор-

мируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использова-

ния географической карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориально-

го подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целост-

ном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» спо-

собствует личностному развитию. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование по-

знавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, прове-

дения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осо-

знание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает фор-

мирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий -знакомство 

с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) - обес-

печивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря 

ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первона-
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чальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, яв-

лениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий - 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует личност-

ному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 

экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веще-

ствах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хими-

ческими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины мно-

гообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении 

личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении со-

временных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и эколо-

гических катастроф. 

Предметная область «Искусство» 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искус-

ство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, 

они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения ис-

кусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эсте-

тического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает 

человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

«Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познава-

тельных действий. В сфере личностных действий формируются эстетические и ценност-

но-смысловые ориентации учащихся. Приобщение к достижениям национальной, россий-

ской и мировой музыкальной культуры обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Коммуни-

кативные универсальные учебные действия формируются на основе развития эмпатии и 

умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения. В области развития общепознавательных 

действий изучение музыки способствует формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство» обеспечивает формирование личностных, познава-

тельных, регулятивных действий. Изобразительная деятельность создает условия для: 

формирования логических операций сравнения, установления тождества и разли-

чий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

формирования замысла, планирования и организации действий в соответствии с 

целью, умения контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесение 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

формирования гражданской личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способ-

ствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Предметная область «Технология» 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изде-

лий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие по-

знавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире про-
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фессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедея-

тельности» 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «раз-

витие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематиче-

ском участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также 

«знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую  помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмо-

циональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование 

и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни» оказывают весьма заметное влияние т. личностное развитие школьников. 
 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение универсальных учебных действий могут строиться как на 

материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, быто-

вые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с универсальными учебными действия-

ми: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать уни-

версальные учебные действия; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности универсаль-

ных учебных действий. 

В первом случае задание может быть 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. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы про-

являть способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

Для развития универсальных учебных действий на уровне основного общего обра-

зования используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 
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- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных действий способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наде-

ляют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполне-

ния работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика под-

готовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обя-

занностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации пошагового кон-

троля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка 

спортивного праздника (концерта, выставки поделок; подготовка материалов для внут-

ришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); ведение читательских дневников, днев-

ников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение про-

токолов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, преду-

сматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентация. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же 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 учиты-

вать, что достижение цели развития универсальных учебных действий, читательской, ин-

формационно-коммуникативной, учебно-исследовательской и проектной компетентно-

стей в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязатель-

ным для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной дея-

тельности. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оцен-

ки уровня сформированности универсальных учебных действий (личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в 

свернутом или развернутом виде) следующих навыков: ознакомление - понимание — при-

менение -анализ — синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (прак-

тических заданий) к нему. 

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

тех или иных универсальных учебных действий, были валидными, надежными и объек-

тивными, они должны быть: 

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

ям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих универсальным учебным действиям; 

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

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

решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий кон-

структ задачи, менять некоторые из ее условий. 

 

Общие типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Вид УУД Показатели Типовые задачи 

Личностные Личностное, жизненное 

самоопределение 

Смыслообразование 

Нравственно-этическая 

- участие в проектах; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное вос-

приятие музыки; 
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ориентация - мысленное воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

- выразительное чтение; 

- дневники достижений и др. 

Регулятивные Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Саморегуляция 

- взаимоконтроль и взаимооценка; 

- задания, нацеленные на оценку и про-

гнозирование результата; 

- задания, обучающие пошаговому и ито-

говомуконтролю за результатами, плани-

рованиюрешения задачи и прогнозирова-

ниюрезультата, 

- задания, содержащие элементы 

исследовательской деятельности, участие 

в 

проектах; 

- диспут; 

- заучивание материала наизусть в классе; 

- задания на самопроверку результата, 

оценку результата, коррекцию (преднаме-

ренные ошибки», «ищу ошибки») 

- поиск информации в предложенных 

источниках; 

- маршрутные листы, 

- парная и коллективная деятельность, 

- дифференцированные задания, 

- «творческие задания», 

- тренинговые и проверочные задания. 

Познавательные Самостоятельное выделе-

ние 

и формулирование учеб-

ной цели 

Информационный поиск 

Знаково-символические 

действия 

Структурирование знаний 

Произвольное и осознан-

ное построение речевого 

высказывания (устно и 

письменно) 

Смысловое чтение тек-

стов различных жанров 

Извлечение информации в 

соответствии с целью 

чтения 

Рефлексия способов и 

условий действия, их кон-

троль и оценка Критич-

ность 

- «найди отличия» (можно задать их 

количество); 

- сравни «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями. 

Коммуникативные Планирование учебного 

сотрудничества с учите-

лем и сверстниками 

Постановка вопросов - 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по составлению кросс-

ворда; 
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инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации 

Разрешение конфликтов 

Управление поведением 

партнёра - контроль, 

коррекция, оценка его 

действий 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями коммуника-

ции. 

- «отгадай, о ком говорим»; 

- диалоговое слушание (формулировка 

вопросов для обратной связи); 

- диспуты; 

- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», 

«объясни...» и т. д. 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся и форм организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности 

Проектная и исследовательская деятельность коренным образом отличается от 

учебной (если под учебной деятельностью понимать не все ситуации учения, а лишь те, 

которые обеспечивают формирование понятийного мышления). Главное отличительное 

качество учебной деятельности состоит в том, что логика учебной деятельности задается 

логикой развертывания учебного содержания. Проектная деятельность строится «от ре-

зультата», т.е. по структуре, и по последовательности отдельных действий выстраивается 

применительно к конкретной задаче. 

Учебно - исследовательская деятельность- деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным ре-

шением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблема-

тике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного ма-

териала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы» 

Проектная деятельность учащихся- это совместная учебно-познавательная, твор-

ческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений о ко-

нечном продукте деятельности и этапов его достижения. 

Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если будут исполь-

зоваться оба в образовательной практике. 

Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность - 

один из путей повышения мотивации и эффективности самой учебной деятельности в ос-

новной школе и имеют следующие важные особенности, которые должны быть отражены 

в данной программе: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются каких личност-

ными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетенции подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на созда-

ние продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельности должны быть организованы 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со зна-

чимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода 

отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельно-
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сти, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми умениями пе-

реходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной само-

стоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. 

Эти виды деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и спе-

цифические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включа-

ет общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; 

- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, опре-

деление последовательности и сроков работ; 

- проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

- компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран-

ность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

- итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

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

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности твор-

ческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия)проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности указаны в сравнительной таблице: 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретно-

го запланированного результата — продук-

та, обладающего определёнными свойства-

ми и необходимого для конкретного ис-

пользования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ. Отрица-

тельный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-

лизации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми ха-

рактеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку пробле-

мы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с уча-

щимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает вла-
дения учащимися определенными умениями. 

 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, создание Умение   видеть   проблему   приравнивается   к про-
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проблемной ситуации, обеспечи-

вающей возникновение вопроса,  

аргументирование актуальности 

проблемы 

блемной ситуации и понимается как возникновение 

трудностей в решении проблемы при отсутствии не-

обходимых знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование   

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые  включают до-

статочно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям-тологическая   

операция, которая направлена  на раскрытие сущно-

сти понятия либо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, форму-

лировка гипотезы и раскрытие за-

мысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо   проведе-

ние предварительного анализа имеющейся информа-

ции. 

3. Планирование исследователь-

ских (проектных)  работ и выбор 

необходимого инструментария 

Выделение материала,  который будет использован  

в исследовании; 

Параметры  (показатели)  оценки, анализа (количе-

ственные и качественные);  

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, про-

ведение исследований 

(проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаклю-

чения; организацию наблюдения, планирование и 

проведение простейших опытов для нахождения не-

обходимой информации и проверки гипотез; исполь-

зование разных источников информации; обсужде-

ние и оценку полученных результатов и применение 

их к новым ситуациям; умение делать выводы и за-

ключения; умение классифицировать. 

Представление (изложение) ре-

зультатов исследования или про-

дукта проектных работ, его орга-

низация с целью соотнесения с ги-

потезой, оформление результатов 

деятельности как конечного про-

дукта, формулирование нового 

знания включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение,    объяснение,    доказательство,    защи-

ту результатов, подготовку, планирование сообще-

ния о проведении исследования, его результатах и 

защите; оценку полученных результатов и их   при-

менение к новым ситуациям. 

 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается:  

1)участие в проектировании (исследовании): 

- активность каждого участника в соответствии с его возможностями; сов-

местный характер принимаемых решений; взаимная поддержка участников проекта; 

- умение отвечать оппонентам; 

- умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты соб-

ственной деятельности; 

2) выполнение проекта (исследования): 

- объем освоенной информации; 

- применение информации для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: 
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- корректность применяемых методов исследования и методов представления ре-

зультатов; 

- 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 специ-

альный тип задач - проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в кото-

рой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских 

действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ре-

бенка результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное само-

изменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. 

Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или 

набор заданий, которые являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее 

решения. Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с целью по-

лучения нового (до этого неизвестного) результата. 

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

этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в ви-

де набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач: 

- задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) де-

тей 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 раз-

работанные задания; 

- дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» извест-

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

способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков 

(5-6 классы) формируются следующие способности: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное - почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план своей деятельности); 

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

существенное и главное); 

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонятьточки зрения других). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задачявляются 

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

риям предъявления выполненных «продуктов». 

Как итог учебного года для учителя важна динамика в становлении класса (группы) 

как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать пути их 

решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса 

решения, процесса предъявления результата) и только потом оценка самого результата. 

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

ектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы). 

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

деятельности. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 
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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 деятель-

ность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей 

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

таются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую 

задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение постав-

ленной 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 деятель-

ность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального 

хода развития именно подростков. 

Школьный проект - это целесообразное действие, локализованное во времени, ко-

торый имеет следующую структуру: 

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). 

Выполнение (реализация) проекта: 

- планирование этапов выполнения проекта; 

- обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, прове-

дения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблю-

дений и пр.); 

- собственно реализация проекта.  

Подготовка итогового продукта: 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, ко-

торые необходимы при организации проектной деятельности школьников. Проект харак-

теризуется: 

- ориентацией на получение конкретного результата; 

- предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степе-

ни детализации и конкретизации; 

- относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) резуль-

тата; 

- предварительным планированием действий по достижении результата; 

- программированием - планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

- выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

- получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной си-

туацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поис-

ка для ее решения; 
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2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результа-

тов; 

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

учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных ре-

зультатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование 

в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

- выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблю-

дений и т.п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) представление результатов выполненных проектов в виде материального про-

дукта(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый до-

клад и т.п.). 

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

случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему пред-

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

проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может быть предло-

жена и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собствен-

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

В рамках основного общего образования планируется работа с содержанием обра-

зования в четырех направлениях. 

Первое - поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, которые 

позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные действия с изучаемым 

содержанием (например, разработка маршрута путешествия по карте или плану местно-

сти). 

Второе - отказ от полной формы проектирования (составление запусковых ситуа-

ций, которые позволяют анализировать предложенную информацию глубже и разносто-

роннее, чем обычно, т.е. расширять пространство работы школьников, не претендуя на 

полномасштабную проектную деятельность). Фактически речь может идти об отдельных 

заданиях со свободным пространством действия. Важно, чтобы выполнение этого задания 

позволяло превратить знания в средства выполнения задания, причем желательно очевид-

но изначально. Проект может быть небольшим, может не заканчиваться реальным про-

дуктом (а только его эскизом), но он никак не может превратиться в упражнение. Вот 

здесь (на границе упражнения и свободного действия) и проходит граница между разви-

вающим проектом и просто еще одной формой традиционной учебной работы. 

Третье - встраивание в содержание учебного предмета проектные формы учебной 

деятельности на ключевых (важных) моментах учебного курса или координации несколь-

ких учебных предметов. В этих образовательных местах (точках) учебный процесс на 

определенное время (от одной до трех недель) превращается в реальное проектирование 

определенного фрагмента учебного содержания предмета (группы предметов). 

Четвертое - организация проектной деятельности школьников за пределами учеб-

ного содержания (социальное проектирование). Фактически на сегодняшний день полно-

ценное проектирование возможно только внеучебного содержания. Тогда содержанием 

проектирования становится некоторый социальный контекст. 
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Исходя из указанных четырех направлений действий, в МКОУ «Кобинская ООШ»  

будут реализованы следующие типы и виды проектов, проектных форм учебной деятель-

ности. 

1. Учебные монопроекты. 

Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются 

наиболее сложные разделы или темы в ходе учебного блока. 

Работа над монопроектами предусматривает применение знаний и из других обла-

стей для решения той или иной проблемы и требует тщательной структуризации по уро-

кам с четким обозначением не только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, ко-

торые ученики предположительно должны приобрести в результате. В таблице представ-

лены виды монопроектов, которые могут существовать в рамках концентрированного 

обучения основной школы. 

 

Виды монопроектов в учебной деятельности 

 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексив-

ный 

Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение 

основных за-

дач и плани-

рование 

их решения. 

 

Развитие навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Отслеживание 

усвоения по-

нятий, 

способов дей-

ствий, 

законов 

и т.п. 

Определение 

целостного 

понимания и 

знания изучае-

мого 

предметного 

содержания. 

Место в об-

разователь-

ном процес-

се 

В начале 

учебного го-

да. 

В рамках 

творческих 

лабораторий по ходу 

изучения 

материала. 

После изуче-

ния 

важной темы. 

В конце учеб-

ного 

года. 

Назначение Задает 

индивидуаль-

ную 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале. 

Определенная часть 

предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельную 

работу. 

Сформиро-

ванные поня-

тия, способы 

действий, от-

крытые 

законы и т.п. 

переносятся в 

новую, не-

стандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном мате-

риале. 

Подводятся 

итоги 

года по данно-

му 

предмету. 

Деятель-

ность уча-

щихся 

Выбирают 

подход            

к изучению 

предметного 

материала       

с учетом 

индивидуаль-

ных склонно-

Ставят перед собой 

задачу, планируют, 

осуществляют, про-

водят  контроль и 

оценку   на всех эта-

пах выполнения про-

екта. 

Осмысливают 

учебный ма-

териал, про-

буют 

использовать 

его в новой     

для     себя си-

туации, ре-

Осуществляют 

проектную де-

ятельность        

в полном объ-

еме как иссле-

довательскую. 
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стей и инте-

ресов. 

флексируют. 

Результат Проект как 

план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется 

в 

тетради и 

корректиру-

етсяпо мере 

исполнения. 

Навыки 

целеполага-

ния и плани-

роваия. 

Проект как отчет об 

изученном 

самостоятельнопред-

метном 

содержании. 

Навыки 

Самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Проект как 

результат 

усвоения важ-

ного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследова-

тельской и 

творческой 

деятельности. 

Проект как ре-

зультат усвое-

ния предметно-

го содержания 

в целом. 

 

 

2. Межпредметные проекты 

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочное время. Это ли-

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

емные, продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно 

сложную проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты требуют ква-

лифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы нескольких 

творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо 

проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. Как правило, подобные 

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

ловине дня. 

3. Надпредметные проекты, не только не связанные с конкретным учебным 

предметом, но и, как правило, реализуемые вне рамок конкретного учебного предмета. 

Данный вид проектов может реализовываться в рамках внеурочной  деятельности школь-

ников во второй половине дня. 

Учебные монопроекты,  межпредметные  проекты,  надпредметные проекты могут иметь иссле-

довательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое и творче-

ское направление: 

 исследовательские проекты по своему характеру напоминают научное исследо-

вание, подчиняются его логике и включают в себя: определение актуальности и степени 

разработанности проблемы, объекта и предмета, цели исследования, гипотезы, задачи, ме-

тодологии и методики изучения проблемы; сбор и анализ информации, проведение экспе-

римента, разработку практических рекомендаций и т.д.; 

 инженерные проекты направлены на оптимизацию уже существующего изделия 

и/или адаптацию изделия уже к новым условиям. Продуктом таких проектов является 

действующая модель (оптимизированного) изделия; 

 прикладные проекты направлены на создание продукта, который может реально 

применяться на практике  

 информационные проекты направлены на сбор необходимой для учебного про-

цесса или других заказчиков информации. Разработка проекта связана с поиском и нахож-

дением информации в различных источниках: монографиях, журнальных статьях, газет-

ных публикациях, электронных базах данных, с помощью социологических опросов. Ре-

зультатом проекта становится отобранная, проанализированная, обобщенная, системати-
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зированная и представленная в определенной форме информация – буклет, коллаж, пуб-

ликация, страничка в Интернете и т.д. 

 игровые проекты обладают открытой структурой, в которую можно внести изме-

нения. Участники игрового проекта принимают на себя определенные роли, обусловлен-

ные характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои; имитируются социальные или деловые отношения, осложняемые ги-

потетическими игровыми ситуациями. Результаты этих проектов намечаются в начале их 

выполнения, но окончательно вырисовываются лишь в самом конце; 

 социальные проекты представляют собой программы  реальных действий, в осно-

ве которых лежат актуальные социальные проблемы, требующие разрешения. Их реализа-

ция будет способствовать улучшению социальной ситуации в конкретном социуме. Это 

один из способов участия в общественной жизни путем практического решения насущных 

социальных проблем; 

 творческие проекты направлены на разработку новых оригинальных идей, про-

дуктов совместной деятельности, представляемых в творческой форме (творческий отчет, 

выставка, проект дизайна производственных помещений, видеофильм, печатная продук-

ция – книга, альманах, журнал в компьютерной верстке, компьютерная программа и т.д.). 

Основными методами работы становятся «мозговой штурм», «синектика», метод творче-

ской группы (лаборатории, конструкторского бюро, мастерской, редакции и т.д.). 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда до-

стижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате обсуж-

дения при подготовке к итоговой аттестации. 

Прежде всего, оцениваются сформированность универсальных учебных действий 

учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным крите-

риям: 

1) Презентация содержания работы самим учащимся: 

- характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих от-

крытий»); 

- постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, кри-

тическая оценка самим учащимся работы и полученных результатов. 

2) Качество защиты работы: 

- четкость и ясность изложения задачи; 

- убедительность рассуждений; 

- последовательность в аргументации; 

- логичность и оригинальность. 

3) Качество наглядного представления работы: 

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

презентации; 

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

изложения, наличие приложения к работе). 

4) Коммуникативные умения: 

- анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других 

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

понимании и понимании участников обсуждения, разрешение возникших проблем - ясный 

и четкий ответ либо описание возможных направлений для размышлений; 

- умение активно участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точ-

ки зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами; 

- аргументация собственной точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление 

выводов дискуссии. 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 

развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. 
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Особое место занимает самооценивание, цель которого – осмысление учащимся 

собственного опыта, выявление причин успеха или неудачи, осознание собственных про-

блем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их разрешению. 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым резуль-

татом образования является способность ученика к моменту завершения образования дей-

ствовать самостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и прак-

тических задач. 

Эта способность является основой компетентности в разрешении проблем, всех 

частных компетентностей. Такую способность можно назвать учебно-практической само-

стоятельностью. 

Эта способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и 

организовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность 

проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа разреше-

ния (результата). 

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является от-

ветственность, которая проявляется в: 

- умении определить меру и границы собственной ответственности; 

- умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним экспер-

том, а результат предъявляется аудитории для оценки); 

- формировании контрольно-оценочной самостоятельности. 

О сформированности ответственного действия можно судить по тому, насколько 

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

оцениваемых действий. 

Оценивание на уровне основного общего образования превращается в самостоя-

тельную деятельность учащихся и педагогов, что является важнейшей характеристикой 

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

при этом не столь важны. На разном этапе обучения роль оценивания должна быть раз-

ной. 

На этапе 5-6-х классов учащиеся впервые по-настоящему сталкиваются с ситуаци-

ей свободного выбора, постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к осу-

ществлению замысла. Это этап пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка про-

ектной деятельности (проектной задачи на этом этапе) носит, скорее, иллюстративный ха-

рактер. О формировании ответственного проектного действия говорить еще рано. 

Главный образовательный результат - умение различать виды работ и виды ответ-

ственности за них (именно различать, но еще не реализовывать ответственность). 

На этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки - планирова-

ния, целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к 

концу 9 класса необходимо спланировать собственный образовательный (индивидуаль-

ный) проект - профиль продолжения образования, мера ответственности за собственную 

работу возрастает. На этом этапе различается: жесткое (критериальное) оценивание и сфе-

ры, где оценка условна и субъективна. 

Индивидуальный проект 

На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет инди-

видуальный проект в течение года, который выносится на защиту в рамках государствен-

ной итоговой аттестации. Индивидуальный проект (в большинстве случаев) принимает 

форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы пре-

зентации проекта, учащиеся могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-

макет, организация выставки или концерта, творческая работа по искусству). 

Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

- наличие социально или личностно значимой проблемы; 

- наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

- самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 
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- проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками од-

ной учебной дисциплины. 

Выполнение индивидуального проекта предполагает использование методов, ха-

рактерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач 

исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление ре-

зультатов, анализ полученных данных, выводы. 

Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за процесс 

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

выполнения проекта учащимся. 

Проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют тради-

ционные формы обучения. Эти деятельности оказывают свое влияние на все аспекты об-

разовательного процесса. Они поляризуют образовательное пространство, открывают его 

в сферу внешкольной деятельности, в направлении образовательной деятельности, в 

направлении образовательной и профессиональной перспективы школьников, превращает 

оценивание в самооценивание, вводит школьника в сферу социальных отношений. 
 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

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 самостоя-

тельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению лич-

ностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкрет-

ные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможно-

сти, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, 

стоящих перед учащимся в различных предметах. 

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ-компетентности: 

 на уроках информатики с последующим применением сформированных умений 

в учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности; 

 при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при 

участии школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

- тесты, 

- виртуальные лаборатории, 

- компьютерные модели, 

- электронные плакаты, 

- типовые задачи в электронном представлении, 

- при работе в специализированных учебных средах, 

- при работе над проектами и учебными исследованиями: 

- поиск информации, 

- исследования, 

- проектирование,  

-создание ИКТ-проектов, 

 -оформление, презентации, 

 при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования.  

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использо-

вания специальных методов и приемов: 

- учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т.е. пом-

нить о ней всегда); 
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-  изменение дидактических целей типовых заданий (целей будет как минимум две: 

изучение конкретного учебного материала и формирование ИКТ- компетентности); 

- на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с даль-

нейшим групповым обсуждением; 

- использование активных методов обучения (групповая или командная работа, де-

ловые и ролевые игры и т.д.). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся реализуется средствами различных 

учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонен-

та ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. 

Тем самым обеспечивается: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

-формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания ре-

зультатов освоения этого предмета. 

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и исполь-

зуются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепред-

метной активности. В то же время, освоение ИКТ- компетентности в рамках отдельного 

предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет клю-

чевую роль в формировании универсальных учебных действий. 

Эффективная модель формирования ИКТ - компетентности, когда ученики учат 

других - и в режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме индивидуаль-

ного консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные резуль-

таты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями различных пред-

метов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе -

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего - учителей). 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкрет-

ные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможно-

сти, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, 

стоящих перед учащимся в различных предметах. 
 

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

ментов их использования 

На основе достижений младших школьников в области ИКТ строится программа 

для основной школы. 

ИКТ-грамотность - это использование цифровых технологий, инструментов ком-

муникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее интегра-

ции, оценки и создания для функционирования в современном обществе. Введенное поня-

тие ИКТ- грамотности определяет, какими же навыками и умениями должен обладать че-

ловек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. Перечень этих навы-

ков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности познавательных (когнитив-

ных) действий, необходимых для их выполнения: 

- определение информации - способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

- доступ к информации - умение собирать и/или извлекать информацию; 

- управление информацией - умение применять существующую схему организа-

ции или классификации; 

- интегрирование информации - умение интерпретировать и представлять инфор-

мацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

- оценивание информации - умение выносить суждение о качестве, важности, по-

лезности или эффективности информации; 
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- создание информации - умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

- передача информации - способность должным образом передавать информацию в 

среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определен-

ной аудитории и передавать знания в соответствующем направлении. 

Структуру ИКТ компетентности составляют следующие познавательные навы-

ки(когнитивные действия): 

 

Когнитивные действия 

 

Определение 

(идентификация) 

- умение точно интерпретировать вопрос; 

- умение детализировать вопрос; 

- нахождение в тексте информации, заданной в явном или в не-

явном виде; 

- идентификация терминов, понятий; 

- обоснование сделанного запроса 

Доступ 

(поиск) 

- соответствие результата поиска запрашиваемым терминам 

(способ оценки); 

- формирование стратегии поиска; 

- качество синтаксиса. 

Управление - создание схемы классификации для структурирования инфор-

мации; 

- 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 крите-

риям; 

- умение остановить поиск. 

Создание - умение   вырабатывать   рекомендации   по   решению   кон-

кретной проблемы    на   основании   полученной   информации,    

в   том   числе противоречивой; 

- умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информа-

ции на решение конкретной проблемы; 

- умение обосновать свои выводы; 

- умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противо-

речивой информации; 

- структурирование   созданной   информации  с   целью   повы-

шения убедительности выводов 

Сообщение(передача) - умение адаптировать информацию для конкретной аудитории 

(путемвыбора соответствующих средств, языка и зрительного 

ряда); 

- умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюде-

нием 

авторских прав); 

- обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 
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информации; 

- умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической при-

надлежностиили полу; 

- знание всех требований (правил общения), относящихся к сти-

лю 

конкретного общения 

 

ИКТ-компетентность- это способность учащихся использовать информационные 

и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая до-

статочна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информа-

ционного общества. 

Элементами образовательной ИКТ - компетентности являются: 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими ин-

формацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и обраба-

тывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внеш-

нее представление информации и коммуникацию между людьми: 

- понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

- подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумулято-

ров; 

- включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

- базовые действия с экранными объектами; 

- соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных техно-

логий; 

- информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

- вход в информационную среду учреждения, в том числе - через Интернет, сред-

ства безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в информа-

ционной среде; 

- обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

- вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Об-

ращение с расходными материалами: 

- использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 

- соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику рабо-

ты со светящимся экраном, в том числе - отражающим, и с несветящимся отражающим 

экраном. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области «Техно-

логия». 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка: 

- цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифро-

вая видеосъемка; 

- создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

- обработка фотографий; 

- видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях «Ис-

кусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествозна-

ние», внеурочная деятельность. 

3. Создание письменных текстов 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

- ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 
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- базовое экранное редактирование текста; 

- структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редак-

тора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые 

выделения); 

- создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения - транскрибирование (преобразование устной речи в письмен-

ную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

- использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; 

- издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях «Рус-

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

4. Создание графических объектов: 

- создание геометрических объектов; 

- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, класси-

фикационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

- создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), хроноло-

гических; 

- создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

- создание мультипликации в соответствии с задачами; 

- создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Указанные   умения   формируются   преимущественно   в   предметных   областях 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов 

- использование музыкальных и звуковых редакторов; 

- использование клавишных и кинестетических синтезаторов. 

Указанные   умения   формируются   преимущественно   в   предметной   области 

«Искусство», внеурочная (внеучебная) деятельность. 

6. Создание сообщений (гипермедиа): 

- создание и организация информационных объектов различных видов, в виде ли-

нейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для самостоя-

тельного просмотра через браузер; 

- цитирование и использование внешних ссылок; 

проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки. 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в 

предметной области «Технология». 

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа): 

- понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних 

ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

- формулирование вопросов к сообщению; 

- разметка сообщений, в том числе - внутренними и внешними ссылками и коммен-

тариями; 

- деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирова-

ние; 

- описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

- работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, 

хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе - как элемент навигаторов (си-

стем глобального позиционирования); 

- избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации. 
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Указанные умения  преимущественно  формируются  в  следующих  предметах: 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», а так же во всех предметах.  

8. Коммуникация и социальное взаимодействие: 

- выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

- участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

- посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с 

реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи; 

- личный дневник (блог); 

- вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

- форум; 

- игровое взаимодействие; 

- театральное взаимодействие; 

- взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением 

(вики); 

- видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательно-

го процесса; 

- образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

- информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рас-

сылки. Уважение информационных прав других людей. 

Формирование указанных  компетентностей  происходит  во  всех предметах  и 

внеурочных активностях. 

9. Поиск информации: 

- приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запро-

сов для поиска информации. Анализ результатов запросов; 

- приемы поиска информации на персональном компьютере; 

- особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в обра-

зовательном пространстве. 

Указанные компетентности формируются в курсе «Истории», а так же во всех 

предметах. 

10. Организация хранения информации: 

- описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов 

для поиска необходимых книг; 

- система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их использо-

вание и связь; 

- формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размеще-

ние информации в Интернет; 

- поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных; 

- определители: использование, заполнение, создание. 

Указанные компетентности формируются во всех предметах. 

11. Анализ информации, математическая обработка данных: 

- проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов из-

мерений и других цифровых данных их обработка, в том числе - статистическая, и визуа-

лизация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математических 

моделей; 

- постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике. 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: «Естественные 

науки», «Обществознание», «Математика». 

12. Моделирование и проектирование. Управление: 
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- моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

- конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделирование с использованием средств программирования; 

- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы автома-

тизированного проектирования; 

- проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ. 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: «Технология», 

«Математика», «Информатика», «Естественные науки», «Обществознание». 

Модель формирования ИКТ - компетентностности: лекционные занятия в режиме 

работы в малой группе и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого до-

стигаются метапредметные и личностные результаты для всех участников. Учащихся мо-

гут строить вместе с учителями различных предметов и их классов отдельные элементы 

их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся 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 учащихся. 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП ООО используются сле-

дующие технические средства и программные инструменты: 

- технические средства - персональный компьютер, мультимедийный проектор и 

экран, принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиату-

ра, оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютер-

но-управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфей-

сом, устройство глобального позиционирования, доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь; 

- программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для рус-

ского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами, орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, ин-

струмент планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых 

изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, музыкаль-

ный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, геоин-

формационные системы, редактор представления временной информации (линия време-

ни), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, вирту-

альные лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-

лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор ин-

тернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

- мультимедийные ресурсы: электронно-образовательные ресурсы, коллекции, 

электронные учебники, презентации, сайты и др. 

- информационно-коммуникационные технологии: использование авторских пре-

зентаций, электронных учебников и учебных дисков на уроке объяснения нового материа-

ла; использование информационных технологий в процессе обобщения и контроля зна-

ний; работа с сетью Internet. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных техно-

логий 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 
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- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, не-

обходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную спо-

собность выбранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проек-

тор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспровод-

ных технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе че-

рез сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объ-

екты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления  «Фиксация  и  обработка  изображений и звуков» обучаю-

щийся сможет: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использо-

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся 

сможет: 

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций 

и анализировать результаты поиска; 

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

поиска необходимых книг; 

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

ных, в частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет ин-

формационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; - участвовать в 

коллективном создании текстового документа; - создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, клас-

сификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся 

сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодиро-

вания и частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 
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В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концеп-

туальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географиче-

ские, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобаль-

ного позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микро-

фон, фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы.  

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» обучающийся сможет: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

том числе статистической и визуализации; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

обучающийся сможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информацион-

ные структуры для описания объектов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования.  

В рамках направления  «Коммуникация и  социальное  взаимодействие» обучаю-

щийся сможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментари-

ев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и соци-

альных сетей для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;  

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права;  

- с уважением относиться к частной информации и информационным правам дру-

гих людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организа-

циями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

Миссия МКОУ «Кобинская ООШ» в контексте социальной деятельности на уровне 

основного общего образования — дать обучающемуся представление об общественных 

ценностях и образцах поведения, ориентированных на эти ценности, через практику об-

щественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными соци-

альными статусами. 
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Организация взаимодействия с внешними партнерами позволяет построить ком-

фортную развивающую образовательную среду, расширить образовательное пространство 

школы, использовать ресурсы других учреждений для решения задач по организации об-

разовательной, инновационной деятельности, а так же формировать и развивать УУД 

учащихся школы. Поэтому для МКОУ «Кобинская ООШ»  характерно разнообразие 

направлений взаимодействия: 

-обеспечение функционирования и развития образовательного учреждения; 

-разработка и реализация инновационных проектов и программ; 

-сотрудничество с местным и профессиональным сообществом, родителями; 

-организация дополнительного образования детей и внеурочной деятельности; 

-организация повышения квалификации педагогов; 

-организация профориентационной и профилактической работы с учащимися; 

-участие взрослых и детей в событиях разного уровня; 

-сопровождение органов государственно – общественного управления. 

 

 

 

 

Социальное партнерство 

Субъекты социаль-

ного партнёрства 

Формы взаимодействия Результат взаимодей-

ствия 

Управление образо-

вания администра-

ции МО «Братский 

район» 

Семинары, консультации, обучение 

преподавателей школы 

Повышение квалифика-

ции учителей школы 

МКУК КДЦ с. Кобь Организация участия школьников в 

общественной жизни села. Органи-

зация конкурсных и досуговых ме-

роприятий 

Занятость школьников в 

кружках, студиях. От-

влечение подростков от 

антисоциальной 

деятельности 

Кобинская сельская 

библиотека 

Эстетическое, патриотическое вос-

питание подрастающего поколения 

Создание и расширение единого 

культурного, просветительского и 

читательского пространства 

Проведение лекций, 

просветительских 

мероприятий, 

литературных игр, 

творческих конкурсов 

Совет ветеранов      

с. Кобь 

 

Организация встреч с ветеранами 

войны, труда 

Организация Дня пожилого человека 

Организация викторин, конкурсов, 

посвященных военной истории Рос-

сии, СССР 

Патриотическое воспи-

тание обучающихся 

 

 

 

 

ФАП с. Кобь  Беседы, лекции для школьников, 

родителей, учителей (профилактика 

вирусных инфекций, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и 

т.д.). 

Пропаганда здорового 

образа жизни, профи-

лактика вредных при-

вычек. 

Центр занятости 

населения по г. 

Братска и Братскому 

району 

 

Информирование школьников о вы-

боре профессиональной направлен-

ности 

Трудоустройство обу-

чающихся в каникуляр-

ное время 
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2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе програм-

мы универсальных учебных действий обеспечивают участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности 

и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-

водящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образо-

вательной организации, реализующей образовательную программу основного общего об-

разования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся; 

- педагоги постоянно проходят курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

- педагоги участвуют в разработке собственной программы по формированию УУД 

на внутришкольных семинарах, посвященных особенностям применения выбранной про-

граммы по УУД; 

- педагоги должны строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представле-

ниям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности организации по формированию и разви-

тию универсальных учебных действий у  
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы по-

знавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Уровни сформированности универсальных учебных действий 
Уровень Характеристика уровня 

МУ МВД России 

«Братское».  

КДН и ЗП Братского 

района 

Профилактические лекции, беседы Отсутствие  вновь по-

ставленных на учет в 

текущем году. 

Управление депар-

тамента социального 

развития опеки и 

попечительства по г. 

Братску и Братскому 

району 

Контроль за  условиями проживания 

детей, находящимися под опекой, 

попечительством и. 

Помощь малообеспеченным семьям. 

Безопасное нахождение 

детей в семьях. 

Организация бесплатно-

го питания и канику-

лярной занятости. 
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Повышенный Самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное постро-

ение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действий). Обоб-

щение учебных действий на основе выявления общих принципов по-

строения новых способов действий и выведение нового способа для 

каждой конкретной задачи. 

Базовый Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником   несоответствия   между   условиями   задачами   и   имею-

щимися способами ее решения и правильное изменение способа в со-

трудничестве с учителем). 

Низкий Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуют-

ся разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, может выполнять действия по постоянному, уже освоенному 

алгоритму). Неадекватный перенос учебных действий на новые виды 

задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести 

коррективы в действии). 

Недостаточный 

уровень 

Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности 

(ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копиро-

вать действия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспро-

изведения). 
 

Успех в достижении запланированных результатов реализации данной программы 

определяется следующими условиями: 

- обеспечением преемственности программы развития универсальных учебных 

действий на уровне основного общего образования и программы формирования универ-

сальных учебных действий на уровне начального общего образования; 

- применением в образовательном процессе системно-деятельностного, компетент-

ностного, личностно-ориентированного и метапредметного подходов; 

- учетом возрастных особенностей школьников; 

- расширением внеурочных форм учебной деятельности; 

- чередованием урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы; 

- организацией насыщенной информационно-образовательной среды; 

- расширением образовательного пространства; 

- качественным изменением системы оценивания УУД и ключевых компетенций. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и при-

менения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учи-

тываются следующие уровни освоения УУД: 

 

Критерий сформирован 

полностью 

Критерий сформирован  

частично 

Критерий не сформирован 

Учебное  действие 

выполняется 

самостоятельно 

Учебное действие может 

быть выполнено в сотруд-

ничестве с педагогом, тью-

тором (требуются разъяс-

нения для установления 

связи отдельных     опера-

ций     и условий     задачи,     

ученик может  выполнять  

Универсальное учебное действие  

не  сформировано (школьник мо-

жет выполнить лишь отдельные 

операции,    может    только копи-

ровать действия учителя, не пла-

нирует и не контролирует             

своих действий,             подменяет 

учебную задачу задачей букваль-



133 
 

действия поуже усвоенному 

алгоритму) 

ного заучивания                       и 

воспроизведения) 

Самостоятельное постро-

ение  учебных  целей (са-

мостоятельное построение 

новых учебных действий       

на основе развернутого, 

тщательного анализа 

условий задачи  и ранее  

усвоенных способов дей-

ствия); 

обобщение учебных дей-

ствий на  основе выявле-

ния общих принципов 

Адекватный перенос учеб-

ных действий (самостоя-

тельное обнаружение уче-

ником несоответствия меж-

ду условиями задачами и 

имеющимися способами ее 

решения и правильное из-

менение способа в сотруд-

ничестве с учителем) 

Неадекватный          перенос учеб-

ных действий на новые виды задач 

(при изменении  условий  задачи 

не   может   самостоятельно вне-

сти коррективы в действия) 

 

Система оценки УУД является: 

- уровневой (определяются уровни владения УУД); 

- позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляется неко-

торая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала, используется 

технология формирующего оценивания. 

Оценивание — последовательный процесс, для которого важным является не 

столько конкретный результат, сколько его развитие, динамика. 

Средства диагностики формирования и развития УУД 

Основой оценки сформированности универсальных учебных действий является ди-

агностическая система психолого-педагогического сопровождения. Стартовые диагности-

ческие измерения сформированности универсальных учебных действий проводятся при 

переводе учащегося на обучение с уровня начального общего образования на уровень ос-

новного общего образования. Для полноценного представления о развитии и формирова-

нии личности учащегося школы в процессе обучения проводится мониторинг формирова-

ния и развития УУД. 

Для изучения сформированности УУД используются следующие методики: 

 

Изучаемый компонент Методика Возраст 

Личностные УУД 

Мотивация учебной де-

ятельности 

1. Анкета школьной мотивации Н.Г. Луска-

новой 

2. Опросник мотивации 

3. Методика исследования мотивационной 

сферы Г.А. Карповой 

 

1-5 кл. 

 1 кл. 

3-4 кл. 

Самооценка 1. Методика «Лесенка» В.Г. Щур 

2. Методика определения самооценки   (Т.В. 

Дембо, С.Я.Рубинштейн) 

1-3 кл. 

 4-9 кл. 

Нравственно-этические 

нормы 

1. «Что такое хорошо и что такое плохо» 

2. Анкета «Оцени поступок» Э. Туэриля, в 

модификации О.А. Карабановой, Е.А. Кургано-

вой 

3. «Личностный рост» П.Г. Степанова 

 1-2 кл. 

 

1-4 кл. 

 

7-9 кл. 

Регулятивные УУД 
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Умение контролиро-

вать свою деятельность 

(саморегуляция) 

1. «Графический диктант» Эльконина 

2. Методика «Корректурная проба» 

3. Методика «Исследование волевой саморе-

гуляции» Зверькова А.В., Эйдман Е.В. 

 1 кл. 

1-6 кл. 

 7-9 кл. 

Познавательные УУД 

Общеучебные и логи-

ческие действия 

1.  «Выделение существенных признаков»  

2. ГИТ модификация М.К. Акимовой 

3. Методика ШТУР – школьный тест ум-

ственного развития 

 2-4 кл. 

4-6 кл. 

 7-9 кл. 

 

Коммуникативные УУД 

Кооперация 1. «Рукавички» Г.А. Цукермана 

2. «Совместная сортировка» Бурменская 

1 кл. 

2-4 кл. 

Интериоризация 1.  «Социометрия» Дж. Морено модифика-

ция П.Степанова 

2. «Изучение периода адаптации учащихся в 

5 классе» по Александровской 

3. «Методика изучения психологической ат-

мосферы в группе» Ф. Фидлера 

2-4 кл. 

 

4 кл. 

 

7-9 кл. 

 

В течение учебного года УУД, которые демонстрируют обучающиеся в решении 

проектных задач, выполнении групповых и индивидуальных проектов оцениваются экс-

пертами в листах наблюдений. В сводных листах оценки решения проектных задач, вы-

полнения проектов выстраивается динамика развития УУД на протяжении всего учебного 

года. 

По окончании учебного года учащиеся каждого класса осуществляют самооценку 

через листы обратной связи «Главное, чему я научился в ….. классе», где определены ос-

новные умения, ведущие к формированию и развитию универсальных учебных действий. 

Эти же умения оцениваются учителем в «Диагностической карте формирования УУД» 

руководствуясь наблюдениями за учащимся в разных видах деятельности (на уроках, об-

разовательных событиях, внеурочной деятельности, общественной деятельности). Резуль-

таты наблюдений являются необходимыми для оценки особенностей личностного разви-

тия учащихся, сформированности внутренней позиции школьника, материалом для бесе-

ды с родителями ребенка. 

Результаты диагностических карт сводятся в «Сводный лист определения уровня 

сформированности УУД» по каждому классу. В нем отражаются оценка, полученная в хо-

де психолого-педагогической диагностики; среднеарифметическая оценка за работу в 

проектных задачах, выполнение групповых и индивидуальных проектов; оценка диагно-

стической карты. В завершении составляется сводный лист по уровню обучения (за 5лет). 

Такая работа позволяет отслеживать динамику сформированности УУД по каждому уче-

нику в отдельности и в целом по классу. Анализ результатов позволяет педагогу видеть 

«западающие» места и спланировать индивидуальную  коррекционную работу с учащи-

мися. 

 

Диагностическая  карта формирования УУД 

УУД Критерии 
Балл 

1 п/г год 

Регулятивные УУД    

1 

 

Определять и  

формулировать цель 

деятельности (понять  

Умеет самостоятельно  поставить и 

сформулировать задание, определять его 

цель 
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свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

выразить словесно)  на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет при помощи учителя  поставить и 

сформулировать задание, определять его 

цель. Иногда выполняет эти действия 

самостоятельно, но неуверенно 

  

Не способен сформулировать словесно 

задание, определить цель своей 

деятельности. Попытки являются 

единичными и неуверенными 

  

2 Составлять план  

действий по 

решениюпроблемы 

(задачи) на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать 

результат, составлять алгоритм 

деятельности при решении проблем 

учебного, творческого и поискового 

характера 

  

Умеет самостоятельно прогнозировать 

результат в основном учебных (по 

образцу) заданий, планировать алгоритм 

его выполнения 

  

Не умеет самостоятельно прогнозировать 

результат даже учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм его 

выполнения 

  

3 Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным 

учителем 

В процессе выполнения задания 

постоянно соотносит промежуточные и 

конечные результаты своей деятельности 

с целью или с образцом, предложенным 

учителем 

  

В процессе выполнения задания 

соотносит конечные результаты своей 

деятельности с целью или с образцом, 

предложенным учителем – из-за этого 

теряет много времени 

  

Выполняет задания, не соотнося с целью 

или с образцом, предложенным учителем. 

Самостоятельно не может найти ошибку 

в своей деятельности 

  

4 Самостоятельно 

осуществлять действия 

по реализации плана 

достижения цели, 

сверяясь с результатом 

Умеет самостоятельно корректировать 

работу по ходу выполнения задания 

  

Умеет корректировать работу по ходу 

выполнения задания при указании ему на 

ошибки извне (учителем или 

одноклассниками) 

  

Не умеет корректировать работу по ходу 

выполнения задания при указании ему на 

ошибки извне (учителем или 

одноклассниками) 

  

5 Оценка результатов 

своей  работы. 

Умеет самостоятельно оценивать 

результат своей работы. Умеет оценить 

действия других учеников, выделяет 

критерии оценки. 

  

Умеет самостоятельно оценивать 

результат своей работы по 
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предложенным учителем  критериям 

оценки. Не умеет оценить действия 

других учеников. 

Может с помощью учителя соотнести 

свою работу с готовым результатом, 

оценка необъективна. 

  

ИТОГО: 10-9 баллов  повышенный уровень,  

8-5 баллов  базовый уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Познавательные УУД    

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно осуществляет поиск и 

выделяет необходимую информацию. 

Применяет методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств. 

  

Самостоятельно осуществляет  поиск и 

выделяет необходимую информацию при 

помощи учителя или одноклассников.  

  

Затрудняется в поиске и выделении 

необходимой информации даже при 

оказании ему помощи.  

  

2 Добывать новые знания 

из различных 

источников различными 

способами 

 

Систематически самостоятельно 

применяет методы информационного 

поиска, добывает новые знания, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

  

Эпизодично и, в основном, по заданию 

учителя применяет методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

  

Не умеет применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

  

3 Перерабатывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

выбирать наиболее 

удобную форму. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ 

Выбирает наиболее эффективные 

способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. Умеет представить 

результаты работы (исследования) в 

заданном формате, составить текст отчѐта 

и презентацию с использованием ИКТ. 

  

Выбирает наиболее простые способы 

решения задач (действует по образцу). Не 

всегда умеет представить результаты 

работы (исследования) в заданном 

формате, составить презентацию с 

использованием ИКТ. 

  

Затрудняется  перерабатывать 

информацию из одной формы в другую. 

Не может представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ 

  

4 Перерабатывать 

информацию для 

получения нового 

Умеет выполнять логические действия 

абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синте-
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результата. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

за; осуществлять эвристические дей-

ствия; выбирать стратегию решения; 

строить и проверять элементарные гипо-

тезы. Способен переработать информа-

цию для получения результата 

Частично владеет навыками 

исследовательской деятельности; 

самостоятельно план проверки 

предложенной учителем гипотезы; 

осуществляет наблюдения и 

эксперименты; умеет классифицировать и 

обобщать.  

  

Не владеет навыками исследовательской 

деятельности.  Не способен переработать 

информацию для получения результата 

  

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала 

Определяет основную и второстепенную 

информацию. Умеет передавать содержа-

ние в сжатом, выборочном или разверну-

том виде.  Умеет хранить, защищать, пе-

редавать и обрабатывать информацию.  

  

Не всегда  определяет основную и 

второстепенную информацию. 

Периодически может передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.   

  

Неправильно определяет основную и 

второстепенную информацию. Не умеет 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.  

  

ИТОГО: 10-9 баллов  повышенный уровень,  

8-5 баллов  базовый уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Коммуникативные УУД    

1 

 

Доносить свою 

позицию 

до других с помощью  

монологической и 

диалогической речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций 

Умеет оформлять свои мысли в устной 

или письменной форме с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Критично относится к своему мнению. 

Осознанно и произвольно строит речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме. 

  

Умеет использовать речь для регуляции 

своего действия. Не всегда может 

донести свою позицию до других. 

  

Не умеет оформлять свои мысли в устной 

или письменной форме с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

  

2. Читать различную 

литературу, понимать 

прочитанное, владеть 

навыками смыслового 

чтения. 

 

Структурирует знания. Понимает  цель 

чтения и осмысливает прочитанное. Уме-

ет задавать вопросы; строить понятные 

для партнера высказывания, учитываю-

щие, что партнер знает и видит, а что нет.  

  

Умеет читать вслух и про себя тексты   
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учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, извлекать из 

текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

Умеет читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг. Не умеет 

извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

  

3 Понимать возможность 

различных точек зрения 

на вопрос. Учитывать 

разные мнения и уметь 

обосновывать 

собственное. 

 

 

Умеет учитывать разные мнения и стре-

мится к координации различных позиций 

в сотрудничестве. Умеет договариваться 

и приходить к общему решению в сов-

местной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов. Умеет 

контролировать действия партнера. 

  

Умеет участвовать диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точ-

ку зрения на события, поступки. Умеет 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументиро-

вать свою точку зрения с помощью фак-

тов и дополнительных сведений. Пони-

мает и принимает факт, что у людей мо-

гут быть различные точки зрения, в том 

числе не совпадающие сего собственной. 

  

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая 

свою точку зрения, не соблюдает правила 

речевого этикета. Не может 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений. Не считается с другой точкой 

зрения на проблему. 

  

4 Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы 

сделать что-то  

сообща 

Умеет адекватно использовать все ком-

муникативные средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, строить 

монологические высказывания (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой). Владеет диалогической 

формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и ди-

станционного взаимодействия.  

  

Умеет адекватно использовать речевые 

средства для решения различных комму-

никативных задач, строить сложные мо-

нологические высказывания, владеет 

диалогической речью, выполняя различ-

ные роли в группе, умеет сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

  

Не умеет договариваться с людьми, 

работать в группе, не  владеет 
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диалогической речью, не может 

выполнять различные роли в группе, не 

умеет сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

ИТОГО: 8-7 баллов  повышенный уровень,  

6-3 балла  базовый уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

1 

 

Самооценка. 

Оценивать ситуации и  

поступки (ценностные  

установки) 

Формирует самоуважение и эмоциональ-

но-положительное отношение к себе, 

видны готовность открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичность к 

своим поступкам и умение адекватно их 

оценивать. 

  

Проявляет интересы, инициативы и лю-

бознательность, учится с четкой органи-

зацией своей деятельности. Не всегда от-

крыто выражает и отстаивает свою пози-

цию. Не всегда адекватно себя оценивает. 

  

В учении не проявляет интересы, 

инициативы и любознательность. 

Отмалчивается, не выражает и не 

отстаивает свою позицию. Не адекватно 

себя оценивает. 

  

2. Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность 

ксаморазвитию,  

мотивация к познанию, 

учѐбе) 

Выполняет самостоятельные поступки и 

действия (в том числе руководящего пла-

на), принимает ответственность за их ре-

зультаты. Целеустремленно и настойчиво 

идет к достижению целей, готов к пре-

одолению трудностей. 

  

Проявляет самостоятельность, 

инициативу и ответственность как 

личность. Иногда не доходит до цели, 

боится преодоления трудностей. 

  

Не проявляет или проявляет крайне редко 

самостоятельность, инициативу и 

ответственность как личность. 

Выполняет только самые простые 

задания, нацелен на неуспешность. 

  

3 Самоопределяться в  

жизненных ценностях 

(на словах) и поступать 

всоответствии с ними,  

отвечая за свои 

поступки (личностная 

позиция,  

российская и  

гражданская  

идентичность) 

Проявляет толерантность и  противодей-

ствует действиям и влияниям, представ-

ляющим угрозу жизни, здоровью и без-

опасности личности и общества в преде-

лах своих возможностей. Осознает себя 

гражданином, имеет активную сформи-

рованную гражданскую позицию. Участ-

вует в социальном проектировании. 

  

Проявляет уважение к другим людям, са-

модостоинство.  Понимает и принимает 

возможность человека быть самим собой 

и принимать самостоятельные решения в 

самых разных социальных, профессио-
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Рекомендации классного руководителя родителям 

 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Общие положения 

В соответствии с п. 9 ст.2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» шко-

ла для реализации основной образовательной программы разрабатывает рабочие про-

граммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достиже-

ние планируемых результатов освоения ООП ООО МКОУ «Кобинская ООШ». 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на ос-

нове: 

- требований к результатам освоения ООП ООО МКОУ «Кобинская ООШ»; 

- программы формирования универсальных учебных действий. 

Рабочие программы ООП ООО МКОУ «Кобинская ООШ» разрабатываются на 

уровень образования в соответствии с «Положением о рабочих программах учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности пред-

ставлены в Приложении «Рабочие программы ООП ООО». 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование. 
 

2.3. Программа воспитания и социализация обучающихся на уровне основ-

ного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся МКОУ «Кобинская ООШ» 

на уровне основного общего образования (далее Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным  законом  Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»,  требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), с учетом основной обра-

зовательной программы основного общего образования МКОУ «Кобинская ООШ» и ре-

нальных и личностных ситуациях. Осо-

знает себя гражданином, имеет активную, 

но не до конца сформированную граж-

данскую позицию. 

Не проявляет уважение к другим людям.  

Не принимает возможность человека 

быть самим собой. Осознает себя 

гражданином, имеет пассивную, не 

сформированную гражданскую позицию. 

  

ИТОГО: 6-5 баллов  повышенный уровень,  

4-3 баллов  базовый уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностный) 

34-31 баллов - повышенный уровень;30-16 баллов  - базовый уровень;  0-

15 баллов - низкий уровень. 

  

Подпись учителя:_______________________                                  

Подпись родителей: 
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зультатов анализа образовательных запросов участников образовательного процесса. Про-

грамма строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества, та-

ких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационально-

го народа России. Программа воспитания и социализации обучающихся учитывает цель 

Воспитательной компоненты школы и  создание целостной образовательной среды, сти-

мулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей достижения обучающимися 

уровня развития ключевых компетентностей в интеллектуальной, духовной, нравствен-

ной, правовой, коммуникативной, информационной сферах, позволяющих им успешно 

адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в МКОУ «Кобинская ООШ». 

Для создания единых требований воспитания и социализации обучающихся в обра-

зовательном учреждении созданы необходимые условия. Кадровое обеспечение школы 

создает условия для разностороннего развития личности обучающегося, позволяет разви-

вать его творческие способности, формируют общечеловеческие ценности. 

Для информирования общественности, семьи о деятельности учреждения, педаго-

гов и обучающихся создан сайт школы. В школе имеется спортивный зал, спортивная 

площадка. Таким образом, в школе созданы условия для духовно-нравственного  разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся. Данная  программа является  продолжени-

ем программы «Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального 

образования». При разработке данной программы учитывались ожидаемые результаты 

реализации программы начальной школы, а именно выпускник начальной школы должен 

обладать следующими компетенциями: духовно-нравственными, социально - личностны-

ми, культурными. У него должны быть сформированы навыки самостоятельности: само-

анализа, самооценки, самоуправления. 

Программа воспитания и социализации разработана с учётом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных особен-

ностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подра-

зумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также 

форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного по-

ведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей професси-

ональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особен-

ностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных состав-

ляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

 принятие семьи, как основной ценности в жизни человека; 

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 
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 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значи-

мую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этни-

ческую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этни-

ческой или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского об-

щества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской граж-

данской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значи-

мой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских орга-

низациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по инте-

ресам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объедине-

ний, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социаль-

ной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессио-

нальным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке 

труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способно-

стям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систе-

му работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудниче-

ство с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 
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образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессио-

нальной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различ-

ные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучаю-

щихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и 

выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тре-

нинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на ос-

нове осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здоро-

вого питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на ос-

нове навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по во-

просам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилакти-

ки употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекци-

онных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосто-

рожности при выборе варианта поведения.  

При разработке и реализации Программы воспитания и социализации обучающих-

ся основного общего образования образовательное учреждение опиралось на сформиро-

ванную модель выпускника начальной школы.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является - развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационально-

го народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся:  

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т. д.; 
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 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образователь-

ных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельно-

сти обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окру-

жающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

 реализация проектов программы развития «Школа успешной личности» через 

внеурочную (досуговую) деятельность учащихся.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспи-

танию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесбере-

гающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духов-

но-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической куль-

туры обучающихся являются:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности, нравственных 

чувств, убеждений, этического сознания. 

3. Воспитание ценностного  отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание). 

4. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному  выбору профессии.  

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание). 

6. Профилактика асоциальных явлений, дисгармонии семейных отношений, нару-

шений в семейном воспитании.  

Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего образова-

ния реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и государственных санитар-

но-эпидемиологических правил и нормативов. А также  в соответствии с программой раз-

вития «Школа успешной личности».  

В рамках реализации программы предусмотрены 6  основных направлений, форми-

рующих духовно-нравственные ориентиры обучающихся. Для реализации поставленных 

задач программы каждому направлению присвоен цифровой индекс, который отражается 

в плане ежегодных организационно-массовых мероприятий (Приложение 6). 

 

 

 

 

Программа развития 

«Школа успешной 

Направление программы соци-

ализации 

Название Цифровой 

индекс 
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личности» 

«Школа - территория 

диалога» 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям чело-

века. 

 

Ученик-

гражданин, 

патриот 

1 

Школа - территория для 

равных и разных» 

Воспитание социальной ответ-

ственности и компетентности, 

нравственных чувств, убежде-

ний, этического сознания. 

Я в мире. 

 

2 

«Школа - территория 

здоровья и безопасно-

сти». 

Воспитание ценностного отно-

шения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспита-

ние). 

Наш путь к 

здоровью. 

3 

«Школа - территория 

надежных знаний» 

Воспитание трудолюбия, созна-

тельного, творческого отношения 

к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному  вы-

бору профессии. 

Учеба и труд 

рядом идут. 

4 

 «Школа - территория 

одаренности» 

Воспитание ценностного отно-

шения к прекрасному, формиро-

вание основ эстетической куль-

туры (эстетическое воспитание). 

Мир прекрас-

ного. Досуг. 

5 

Школа - территория 

профессионалов и еди-

номышленников» 

 

Профилактика асоциальных яв-

лений, дисгармонии семейных 

отношений, нарушений в семей-

ном воспитании. 

Союз семьи и 

школы. 

6 

Данные направления направлены на: 

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гу-

манистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к констру-

ированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и спо-

собности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к Рос-

сии как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям рос-

сийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них рос-

сийской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приоб-

щение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских органи-

зациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправ-

лении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, го-

рода; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно зна-

чимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необхо-
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димых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представите-

лями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их се-

мей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отноше-

ний и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, при-

обретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучаю-

щихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с професси-

ональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке 

труда и работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной 

ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педа-

гогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального об-

разования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающих-

ся с родителями (законными представителями); информирование обучающихся об осо-

бенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 

и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультацион-

ной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессио-

нальных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мо-

тивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физи-

ческой культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигатель-

ной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование зна-

ний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными оздорови-

тельными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого 

отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависи-

мость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к при-

роде (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопро-

сам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития тер-

ритории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обу-

чающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоро-
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вья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего ми-

ра; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание ува-

жения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красо-

ты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, фор-

мирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся) 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителя-

ми, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин;  

  произведений искусства; 

  периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей се-

мьи; − жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогиче-

ски организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

 

Направление:  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. «Ученик-гражданин, патриот»  

 

Ценностные 

ориентиры 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отноше-

ний к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной 

группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них рос-

сийской гражданской идентичности); Ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, гражданское  общество, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная. служение Отечеству,  ответ-

ственность  за настоящее и будущее своей страны. 

Традиционные 

мероприятия, 

модели органи-

зации 

 «День знаний» Торжественная линейка 

Собрание актива Совета самоуправления школы: 

Выборы Президента школы. Формирование новых рабочих органов. 

Спортивно-конкурсная программа   «Сегодня гражданский, а завтра 

солдат» 

Конкурс рисунков и стенгазет  «Моя Армия самая сильная» 

Викторина ко Дню космонавтики 

Общешкольные  мероприятия ко дню Победы в ВОВ. «Бессмертный 

полк моей семьи!» 

Участие в вахте памяти, митинге. 
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Беседы, викторины, предметные недели, классные часы, чтение книг, 

изучение предметов (обществознание, история, литература, русский 

язык) 

Планируемые 

результаты 

Способность к осознанию российской идентичности в поликультур-

ном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и насто-

ящему многонационального народа России, воспитанное чувство от-

ветственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с 

природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности 

с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принад-

лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на 

территории современной России). Осознанное, уважительное и доб-

рожелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Критерии оцен-

ки 

Сформированность нравственно-патриотических качеств школьни-

ков, расширение кругозора, осознание себя активными гражданами 

России. Участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Отраженные личностные результаты в Портфолио  

Методики, ин-

струментарий 

«Личностный рост» П.Г. Степанов 

«Ценностные ориентации» М. Рокича 

«Уровень социализированности учащихся» М. Рожков 

«Методика определения уровня развития самоуправления в учениче-

ском коллективе» М. И. Рожкова 

 

Направление Воспитание социальной ответственности и компетентности, нрав-

ственных чувств, убеждений, этического сознания  «Я в мире» 

 

Ценностные 

ориентиры 

Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человеч-

ности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъ-

екта общения, готовности к конструированию образа партнера по диа-

логу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как кон-

венционирования интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять негативным воздей-

ствиям социальной среды). 

Ценности: доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества;  социальная солидарность; мир во всем мире; многообра-

зие и уважение культур и народов. 

Мероприятия, 

модели органи-

зации 

. «День самоуправления» 

Фестиваль народов мира 

Акция «День доброты» 

Выпуск газеты «Пульс школы» 

Беседы, классные часы, изучение предметов (обществознание, исто-
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рия, литература, русский язык), занятия  внеурочной деятельностью.. 

Планируемые 

результаты 

Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, ве-

ре, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструиро-

ванию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию об-

раза допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, го-

товность и способность к ведению переговоров). Освоенность соци-

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

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (форми-

рование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами 

обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское уча-

стие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового обще-

ственного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие 

с социальной средой и социальными институтами, идентификация се-

бя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компе-

тентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной дей-

ствительности, ценностей социального творчества, ценности продук-

тивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партне-

ра, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного со-

трудничества, способов реализации собственного лидерского потенци-

ала).  

Критерии оцен-

ки 

Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культу-

ре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; освое-

ние социальных норм, правил поведения. Участие в акциях, социаль-

ных проектах, работе  волонтерского отряда. . Отраженные личност-

ные результаты в Портфолио 

Методики, ин-

струментарий 

«Личностный рост» П.Г. Степанов 

«Ценностные ориентации» М. Рокича 

«Уровень социализированности учащихся» М. Рожков 

«Анкета школьной мотивации» Н.Г. Лусканова 

«Методика определения самооценки и уровня притязаний» Дембо-

Рубинштейн 

«Социометрия» модификация П.Г. Степанова 

 

Направление: Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание). «Наш путь к здоровью» 

 

Ценностные 

ориентиры 

Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 
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целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирова-

ние мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодей-

ствию по вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического здоро-

вьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окру-

жающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении лич-

ного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следо-

вания принципу предосторожности при выборе варианта поведения). 

Ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопас-

ность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, ре-

продуктивное, психическое, социально- психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура;  экологически целесообразный здо-

ровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность. 

Мероприятия, 

модели органи-

зации 

«День здоровья» 

Выставка изделий  и поделок, выполненных своими руками из овощей 

и фруктов «Осень щедрая» 

Театрализованный праздник «Друзья нашего здоровья» 

Уроки ОБЖ, изучение 10-часовой программы по ПДД, инструктажи, 

проведение эвакуаций, приглашение сотрудников  различных органи-

заций (лесничества, МЧС, линейного отделения, ГИБДД). 

Планируемые 

результаты 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта эко-

логически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

Критерии оцен-

ки 

Ведение учащимися здорового образа жизни, отказ от вредных привы-

чек. Любовь к спорту, активному отдыху. Участие в акциях, социаль-

ных проектах, работе  волонтерского отряда. Занятость в спортивных 

секциях, участие в образовательных событиях экологической и спор-

тивной направленности. Отраженные личностные результаты в Порт-

фолио 

Методики, ин-

струментарий 

«Ценностные ориентации» М. Рокича 

«Тест-опросник Айзенка» 

«Определение профессионального типа личности» Дж. Голланд 

«Тест на оценку самостоятельности мышления» Л.А. Ясюкова 

 

Направление: Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образо-

ванию, труду и жизни, подготовка к сознательному  выбору профессии.  

«Учеба и труд рядом идут». 

 

Ценностные ориентиры Формирование мотивов и ценностей обучающегося в 

сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии 

(развитие собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и будущей про-

фессиональной деятельности, приобретение практическо-

го опыта, соответствующего интересам и способностям 
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обучающихся; формирование у обучающихся мотивации 

к труду, потребности к приобретению профессии; овладе-

ние способами и приемами поиска информации, связан-

ной с профессиональным образованием и профессиональ-

ной деятельностью, сотрудничество с базовыми учрежде-

ниями профессионального образования, центрами профо-

риентационной работы;. 

Ценности: стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразо-

вания, интеллектуальное развитие личности, уважение к 

труду и людям труда, нравственный смысл труда, творче-

ство и созидание , целеустремлѐнность и настойчивость, 

бережливость;  выбор профессии 

Мерориятия, модели органи-

зации 

«День самоуправления» 

Неделя пятерок 

Интеллектуально-предметная викторина  «Самый умный 

класс» 

Итоговый праздник  «Союз ума, добра и красоты» 

Региональный фестиваль «Фабрика проектов». 

Планируемые результаты Сформированность мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности, готовность и спо-

собность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений с учетом устойчивых по-

знавательных интересов.  

Критерии оценки Повышение успеваемости, стремление к самостоятельно-

му получению знаний. Уважительное отношение к своему 

и чужому труду, осознание необходимости трудиться и 

стремиться к достижению цели. Участие в олимпиадах, 

НПК, профориетационных мероприятиях, Отраженные 

личностные результаты в Портфолио 

Методики, инструментарий Изучение школьной мотивации» М.Р. Гинзбург 

«Мотивация учения и эмоционального отношения к уче-

нию» А.Д. Андреева, 

«ГИТ» (групповой интеллектуальный тест) М.К. Акимова 

«Интеллектуальная лабильность» модификацая С.Н. Ко-

строминой 

 «Диференциально-диагностический опросник» Е.А. 

Климова 

«Определение профессионального типа личности» Дж. 

Голланд 

 

Направление: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) «Мир прекрасного. Досуг». 

 

Ценностные 

ориентиры 

Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры обу-

чающихся как части их общей духовной культуры, как особого спосо-

ба познания жизни и средства организации общения; развитие эстети-
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ческого, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; раз-

витие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, са-

мовыражению и ориентации в художественном и нравственном про-

странстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценно-

сти). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыраже-

ние личности в  творчестве и искусстве, эстетическое развитие лично-

сти. 

Мероприятия, 

модели органи-

зации 

« Всем, кому гордое имя Учитель». Концертная программа 

«День матери» Праздничные мероприятия 

Оформление  спортзала и фойе школы «Новогодние хлопоты» 

Конкурсно-развлекательная программа «Наш класс самый новогод-

ний». 

Концертная программа «Для милых дам!» 

Театрализованный праздник «Гуляй веселей, широкая Масленица» 

Изучение предметов (ИЗО, музыка, технология, литература, русский 

язык), встречи с представителями творческих профессий, знакомство с 

памятниками зодчества, посещение музеев, выставок. 

Планируемые 

результаты 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетиче-

ского характера (способность понимать художественные произведе-

ния, отражающие разные этнокультурные традиции; сформирован-

ность основ художественной культуры обучающихся как части их об-

щей духовной культуры, как особого способа познания жизни и сред-

ства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоциональ-

но-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в ху-

дожественном и нравственном пространстве культуры; уважение к ис-

тории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понима-

нии красоты человека; развитая потребность в общении с художе-

ственными произведениями, сформированность активного отношения 

к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности.  

Критерии оцен-

ки 

Художественно-эстетическая осведомленность и заинтересованность 

учащихся.  Развитый художественный вкус, знание и узнавание па-

мятников  культуры. Умение работать на сцене в партнерстве с други-

ми учащимися. Участие в образовательных событиях досугово-

культурной направленности. Посещение кружков дополнительного 

образования. Отраженные личностные результаты в Портфолио 

Методики, ин-

струментарий 

Процент охваченных внеурочной деятельностью. 

 

Направление: Профилактика асоциальных явлений, дисгармонии семейных отношений, 

нарушений в семейном воспитании  «Союз семьи и школы» 

 

Ценностные 

ориентиры 

Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни Формирование знаний о современных 
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угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение со-

временными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболе-

ваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табако-

курение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим 

свободу личности);  

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедли-

вость, милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь 

и верность, забота о старших и младших. 

Мероприятия, 

модели органи-

зации 

Участие в городском конкурсе «ПДД  – от А до Я – знает вся моя се-

мья» 

Классный час (по классам)  

«Жить в безопасности» 

Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде (в 

рамках урока ОБЖ). Беседа. 

Разработка памяток с учащимися по профилактике экстремизма 

Вред электронной сигареты.  Беседа 

Встреча с участковым инспектором.  

«Юридическая азбука» 

Интеллектуально-правовая игра 

Конкурс презентаций «За здоровый образ жизни мы все вместе скажем 

ДА!» 

Планируемые 

результаты 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасно-

го поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоро-

вью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. Осознание 

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

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи.  

Критерии оцен-

ки 

Установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей 

для создания единой гуманной, доброжелательной, воспитательной 

среды, единого педагогического пространства. Функционирование си-

стемы психолого-педагогического всеобуча родителей,  вовлеченность 

родителей в педагогическое самообразование.  Сформированность 

культуры здорового образа жизни. Участие  родителей в непосред-

ственной творческой деятельности, организация совместной  досуго-

вой деятельности, спортивно-оздоровительной и туристической рабо-

ты. Участие  родителей в общественном  управлении школой. Посе-

щение родителями собраний, участие в воспитывающей среде школы. 

Процент состоящих учащихся и семей на различных видах учета. Про-

цент участие несовершеннолетних в тестировании на предмет выявле-

ния немедикаментозного употребления психоактивных веществ.. Про-

цент учащихся ведущих здоровый образ жизни 

Методики, ин-

струментарий 

Процент удовлетворенности родителей образовательной средой шко-

лы. Результаты голосования на сайте ИРО 38 и Открытого правитель-

ства 
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В МКОУ «Кобинская ООШ» по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся проводится комплексная работа, как 

через организацию мероприятий внутри школы, урочную и внеурочную деятельность,  так 

и через участие в муниципальных, региональных, областных  и т.д. событиях.  Сроки реа-

лизации направлений и их индексы отражаются в ежемесячном планировании и доводятся 

до сведения участников образовательных отношений посредством размещения информа-

ции на стенде школы.  

Все достигнутые образовательные результаты учащегося по ФГОС отражены в 

Портфолио и входящей в него  Итоговой сводной ведомости. 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Основными направлениями профориентационной работы в школе являются: 

 профессиональное просвещение  

 профессиональное воспитание 

 профессиональная диагностика, консультация 

Профессиональное просвещение включает в себя информирование о мире профес-

сий, личностных и профессионально важных качествах человека, существенных для само-

определения, информацию о системе учебных заведений… В нашей школе накоплен 

огромный опыт проведения классных часов, начиная с 1 класса, мероприятий на тему  

«Мир профессий». 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и про-

фессиональных интересов школьников. Сущность нашей с вами педагогической работы  

по профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать детей к участию 

в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-полезному труду, к 

активной пробе своих сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и определить 

свои склонности и способности. Склонность развивается в процессе деятельности, а про-

фессиональные знания успешно накапливаются при наличии профессиональных интере-

сов. Важно, чтобы школьник наш попробовал себя в самых различных видах деятельно-

сти. 

Профессиональное консультирование – изучение личности учащегося и на этой ос-

нове выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще 

всего носит индивидуальных характер. 

Один из важнейших составных компонентов профориентации школьников – пред-

варительная профдиагностика. На этом этапе мы изучаем характерные особенности лич-

ности: ценностные ориентации, интересы, потребности, склонности, профессиональные 

намерения, мотивы выбора профессии, черты характера, состояние здоровья. 

Работа по данным направлениям ориентирована на:  

 Формирование положительного отношения к труду, 

 Осуществление профессионального информирования школьников (о професси-

ях, о рынке труда, об учреждениях, где можно получить специальность, о «днях открытых 

дверей» в ССУЗах) 

 Изучение профессиональных планов школьников выпускных классов. 

 Выявление структуры интересов и склонностей учащихся. 

 Проведение профконсультаций школьников. 

 Осуществление психофизиологических диагностик способностей. 

 Выявление отклонений в состоянии здоровья учащихся и определение профпри-

годности по медицинским показателям. 

 Проведение работы с родителями о выборе профессий  их детьми. 

 Проведение экскурсий на предприятия, в организации, расположенные на терри-

тории села. 
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2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организа-

ции с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

Социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Уклад школьной жизни является базовым для организации пространства ду-

ховно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевре-

менного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и 

формы деятельности подростка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, обще-

ственно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духов-

ных традиций народов России. 

Организация уклада школьной жизни в полной мере учитывает разноуровневый, 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного пространства ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации, скреплённого базовыми 

национальными ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, под-

держивается непрерывность детства, а с другой — обеспечивается морально-

нравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребёнка из  младшего 

школьного возраста в средний, а из него в старший школьный возраст. 

Организация социального воспитания обучающихся в МКОУ «Кобинская ООШ» 

осуществляется в последовательности следующих этапов: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обу-

чающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития обще-

ства и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и органи-

зациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся сред-

ствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных органи-

заций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

 Данный этап находит отражение в создании нормативно-правовой, материально-

технической, организационной базы: договоры о сотрудничестве, положения, методиче-

ские рекомендации, сценарии и т.д. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический кол-

лектив школы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социа-

лизации обучающихся; 
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 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятель-

ности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного измене-

ния поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обуче-

ния и воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации 

к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, само-

актуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оце-

нивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориента-

ции личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучаю-

щихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и 

др.). 

Данный этап находит отражение в ежемесячном планировании классных руководи-

телей, специалистов, занимающихся воспитательной работой: педагог-психолог, социаль-

ный педагог, классные руководители, педагоги ДО, педагог-организатор и т.д. 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обу-

чающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля обще-

ственного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социаль-

ным окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватно-

го своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необхо-

димых привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 



157 
 

 Этот этап находит отражения в личностных достижениях учащихся, их активно-

сти, успехах в учебно-творческой деятельности, социальной активности. Достижения 

учащихся, выраженные документально, хранятся в Портфолио ученика в виде грамот, 

благодарностей и отзывов. Достижения класса отражаются в «Экране соревнований». 

С целью совершенствования образовательного процесса, обеспечения условий не-

прерывного образования МКОУ «Кобинская ООШ» организует взаимодействие  с сель-

ской библиотекой, МКУК КДЦ села Кобь в следующих формах: 

 разработка и согласование планов взаимодействия, сотрудничества; 

 проведение совместных конкурсов, олимпиад, конференций, деловых и научных 

игр и др. 

 С целью реализации индивидуальной образовательной траектории максимально 

большого числа обучающихся для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности к руководству этими видами деятельности привлечены в качестве консуль-

тантов родители учащихся.  Для организации летней занятости подростков школа сотруд-

ничает с ЦЗ населения Братского района. 

Для разработки и реализации совместных социальных проектов привлекаются со-

циальные партнеры. 

Субъекты социального 

партнёрства 
Формы взаимодействия 

Результат взаимодей-

ствия 

Управление образования 

АМО «Братский район» 

Семинары, консультации, обучение 

преподавателей школы 

Повышение квалификации 

учителей школы 

МКУК КДЦ с. Кобь Организация взаимодействия школы с 

культурно-досуговым центром с. Кобь 

школьников   

 

Организация досуговой 

деятельности школьников 

Демонстрация достиже-

ний школьников. 

Отдел молодежи АМО 

«Братский район» 

 

Организация и проведение спортивных 

и прочих мероприятий муиципального 

уровня 

Занятия школьников  

спортом, оздоровление . 

Совет ветеранов с. Кобь 

 

Организация встреч с ветеранами вой-

ны, труда 

Организация Дня пожилого человека 

Организация викторин, конкурсов, по-

священных военной истории России, 

СССР 

Патриотическое воспита-

ние обучающихся 

 

 

 

 

ФАП с. Кобь  Беседы, лекции для школьников, роди-

телей, учителей (профилактика вирус-

ных инфекций, соблюдение санитарно-

гигиенических норм и т.д.). 

Пропаганда здорового об-

раза жизни, профилактика 

вредных привычек. 

Центр занятости населе-

ния Братского района 

 

Информирование школьников о выборе 

профессиональной направленности 

Трудоустройство обуча-

ющихся в каникулярное 

время 

МУ МВД России «Брат-

ское». Участковый ин-

спектор. КДН и ЗП  

Профилактические лекции, беседы Отсутствие  вновь постав-

ленных на учет в текущем 

году. 

Управление департамен-

та социального развития 

опеки и попечительства 

по г. Братску 

Контроль за  условиями проживания 

детей, находящимися под опекой, попе-

чительством и. 

Помощь малообеспеченным семьям. 

Безопасное нахождение 

детей в семьях. 

Организация бесплатного 

питания и каникулярной 

занятости. 
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Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориен-

тированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отноше-

ний с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятель-

ности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направле-

ниям социального воспитания 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной си-

туации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкрет-

ной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы за-

дач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведения-

ми, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собствен-

ной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов по-

лучения образования). 

Организация развивающих ситуаций  -  педагог осуществляет поддержку в реше-

нии школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдель-

ными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспи-

танник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершен-

ствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных воз-

растных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся явля-

ются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличност-

ного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 

приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник дей-

ствует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая ре-

шение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими иг-

роками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных 

моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 

социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнова-

ния и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной дея-

тельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно- 

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудниче-

ства сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудни-

чества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогиче-

ской поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направ-

лены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала. 
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволя-

ют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная де-

ятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процес-

сов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного само-

управления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют  воз-

можность: 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дис-

циплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность родительского комитета школы и ученического комитета в школе со-

здаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а так-

же: 

 придания общественного характера системе управления образовательным про-

цессом; 

  создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, спо-

собствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся являет-

ся их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Ор-

ганизация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с ро-

дителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и тради-

ционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой дея-

тельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореа-

лизации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индиви-

дуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на 

общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, ав-

торский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различ-

ных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и 

безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпуск-

ника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рам-

ках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучаю-

щихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в 

учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально ориентированная 
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производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведе-

ния отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социаль-

ного воспитания. 

 

№ 

п/п 
Направление 

Формы организации педагогической под-

держки 

1 Воспитание гражданственности, пат-

риотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека. 

"Ученик, гражданин, патриот». 

 

Проведение мероприятий, акций, открытых 

классных часов. Приглашение ветеранов 

труда, тыла, участников боевых действий. 

Выступление в мероприятиях МКУК КДЦ, 

сельской библиотеки. Уроки обществозна-

ния и т.д. Привлечение социальных партне-

ров. 

2 Воспитание социальной ответствен-

ности и компетентности, нравствен-

ных чувств, убеждений, этического 

сознания. «Я в мире» 

 

Организация работы отряда  по профилакти-

ке ДТП, отряда волонтеров, ученического 

самоуправления,  привлечение спонсорских 

средств, организация и проведение акций. 

Привлечение социальных партнеров. 

3 Воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание). «Наш путь к 

здоровью». 

Выставки поделок из бытовых отходов, уча-

стие в в Российском уроке по экологии, со-

ревнованиях всех уровней. Уроки техноло-

гии, физической культуры, занятия внеуроч-

ной деятельностью. 

4 Воспитание трудолюбия, сознатель-

ного, творческого отношения к обра-

зованию, труду и жизни, подготовка 

к сознательному  выбору профессии. 

«Учеба и труд рядом идут». 

Участие в субботниках, акциях и пр. При-

влечение социальных партнеров. Участие в 

создании школьной газеты. 

5 Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). «Мир прекрасного. До-

суг». 

Организация и разработка мероприятий, 

участие в конкурсах всех уровней. Занятия 

внеурочной деятельностью. Привлечение 

социальных партнеров. 

6 Профилактика асоциальных явлений, 

дисгармонии семейных отношений, 

нарушений в семейном воспитании. 

«Союз семьи и школы». 

Родительские лектории по классам, пригла-

шение сотрудников различных органов и 

организаций. Привлечение социальных 

партнеров. 

. 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

моделей. 

 

Организация физ-

культурно-

спортивной и 

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучаю-

щихся: 

  представление о необходимой и достаточной двигательной ак-
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оздоровительной 

работы 

тивности, элементах и правилах закаливания, выбор соответству-

ющих возрасту физических нагрузок и их видов; 

  представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов;  

  потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двига-

тельной активности, включающие малые виды физкультуры (за-

рядка) и регулярные занятия спортом. 

  способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости раз-

ных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учё-

том учебных и внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и уме-

ние эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

 комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучаю-

щихся: представление о рациональном питании как важной состав-

ляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культу-

ры личности; представление о социокультурных аспектах питания, 

его связи с культурой и историей народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоро-

вьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; 

чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов. 

Профилактическая 

работа 

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучаю-

щихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показа-

телям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом соб-

ственных индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального 

и физического напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повсе-

дневной жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведе-

нием. 

Просветительская Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 
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и методическая 

работа 

разного рода зависимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важ-

ности и необходимости бережного отношения к нему; расширение 

знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспита-

ние готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регу-

ляции своего поведения, эмоционального состояния; формирова-

ние умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей че-

ловека, возможности самореализации, достижения социального 

успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружаю-

щих, проявить свои лучшие качества и способности; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведе-

ния досуга; формирование умений рационально проводить свобод-

ное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

 развитие способности контролировать время, проведённое за 

компьютером. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего обра-

зования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

на ступени основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: 

 по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

 рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

 эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализации модульных образовательных программ; 

 просветительской работы с родителями (законными представителями). 

Это способствует формированию у обучающихся  экологической культуры, цен-

ностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей 

среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащённость кабинетов, спортивных залов, спортплощадок необходимым иг-

ровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на админи-

страцию школы. 
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмер-

ного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно-

стям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали-

стов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физиче-

ской культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и дея-

тельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физиче-

ского развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повыше-

ние адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающих-

ся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уро-

ках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенно-

стям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий актив-

но-двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способству-

ющих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических круж-

ков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприя-

тий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направ-

ленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 

т. п.; 

 создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, вклю-

чающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (за-

конных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Фор-
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мирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскур-

сий. 

 организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы  по различным вопросам роста и разви-

тия ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, о предупреждении несчастных случаев с детьми (в том числе суицида), о сохране-

нии жизни и здоровья детей и т. п., экологическое просвещение родителей; 

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необхо-

димой научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представите-

лей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспита-

тельных целях). 

В МКОУ «Кобинская ООШ» система поощрения социальной успешности и прояв-

лений активной жизненной позиции обучающихся регулируется положением «О поощре-

нии учащихся» и  строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения: информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников на 

торжественных линейках и на  ежегодном итоговом мероприятии;  

 прозрачность правил поощрения: наличие положения о награждениях, неукос-

нительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение спра-

ведливости при выдвижении кандидатур;  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения; 

  дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся МКОУ «Кобинская ООШ» являются: формирование Портфолио, 

«Экран соревнований», награждение грамотами, благодарностями и другие виды поощре-

ний. 

Формирование Портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» Портфо-

лио. Портфолио  включает исключительно артефакты признания (грамоты, поощритель-

ные письма, фотографии призов и т. д.), артефакты деятельности (рефераты, доклады, ста-

тьи, чертежи или фото изделий и т. д.).  
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2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Критерии  эффективности деятельности МКОУ «Кобинская ООШ» в части духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся позволяют отсле-

дить: 

 степень обеспечения в образовательной организации условий для безопасности  

жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни; 

 степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличност-

ных отношений обучающихся; 

 степень содействия учащимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования; 

 степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях много-

национального народа России. 

 Все критерии и показатели эффективности делятся на личностные, отраженные в 

Портфолио, и достижения классных коллективов, отраженные в таблице:.  

 

№ 

п/п 

Критерии Ин

ди

ка-

то-

ры 

Перевод значения критерия 

в баллы 

Мах, 

кол-

во 

бал-

лов 

Ре-

зул

ьта

т 

 Здоровье  

1 Уровень сформиро-

ванности ценностей 

ЗОЖ 

% 75 – 100 % учащихся не имеют 

вредных привычек, ведут здо-

ровый образ жизни - 2б  

50-74 % учащихся не имеют 

вредных привычек, ведут здо-

ровый образ жизни; - 1 б 

менее 50 % учащихся не име-

ют вредных привычек, ведут 

здоровый образ жизни - 0 б 

2 

 

 

2 Уровень заболеваемо-

сти учащихся 

% Количество пропусков по бо-

лезни до 25 % -2  б 

количество пропусков по бо-

лезни от 26 до 50% – 1 б 

количество пропусков по бо-

лезни составляет более 50% – 

0 б 

2 

 

 

3 Доля учащихся, обес-

печенных горячим пи-

танием 

% 50-69 % - 1 

70-89 % - 1,5 

90 % и выше – 2 

2  

 Уровень развития личности школьника  

4 Удельный вес занято-

сти учащихся охва-

ченных дополнитель-

ным образованием от 

общей численности 

учащихся. 

% 69,0-73,6 % - 0,5 

73,7-78,3 % - 1 

78,4-83,0 % - 1,5 

83,1 % и более - 2 

2  
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5 Уровень развития 

личности школьника  

% 75 – 100 % учащихся в классе 

имеют положительное отно-

шение к жизненным ценно-

стям (миру, людям, себе), име-

ется положительная динамика 

или стабильность – 2 б  

 50-74 % учащихся в классе 

имеют положительное отно-

шение к жизненным ценно-

стям (миру, людям, себе)  – 1 б 

менее 50 % учащихся в классе 

имеют положительное отно-

шение к жизненным ценно-

стям (миру, людям, се-

бе),имеется отрицательная ди-

намика или нестабильность. -0 

б 

2 

 

 

6 Количество учащихся 

награжденных преми-

ей мэра или губерна-

тора 

кол 1 чел – 1б 1  

 Профилактическая работа  

7 Удельный вес числен-

ности учащихся,  со-

стоящих на  различ-

ных видах профилак-

тического учета, заня-

тых во внеурочной де-

ятельности, системе 

дополнительного об-

разования  

% 10-49 % - 0,25 

50-64 % - 0,5 

65-83 % - 0,75 

84 % и более -1 

1  

8 Количество учащихся, 

систематически про-

пускающих уроки без 

уважительной причи-

ны 

чел При отсутствии пропускаю-

щих – 1 б, если есть и отр. ди-

намика – 0,5 б.,  

если есть и положит. динами-

ка, то – 0 б. 

1  

9 Доля учащихся, при-

нявших участие в со-

циально-

психологическом те-

стировании, от общего 

числа учащихся, под-

лежащих тестирова-

нию. 

% 5,3-27,0 % - 0,5 

27,1-48,8 % - 1 

48,9 – 70,6 % - 1,5 

70,7-92,9 - 2 

2  

10 Количество учащихся  

совершивших пре-

ступления в  полуго-

дии текущего кален-

дарного года 

чел При отсутствии преступлений 

– 1б  

При отр динамике на фоне 

имеющихся преступлений +0,5 

б 

1  

11 Количество учащихся  

совершивших обще-

ственно-опасные дея-

чел При отсутствии преступлений 

– 1б  

При отр динамике на фоне 

1  
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ния в  полугодии те-

кущего календарного 

года 

имеющихся преступлений +0,5 

б 

12 Количество несовер-

шеннолетних учащих-

ся в возрасте от 14 до 

15 лет, охваченных 

временных трудо-

устройством в свобод-

ное от учебы время. 

% 30-49%– 0,5б 

50-69%. – 1 б 

70-89%. – 1,5 б 

90-100% – 2 б 

2  

 Работа с родителями и общественностью  

15 Посещение об-

щешкольных роди-

тельских собраний 

% 75-100 % -2 б 

50-74 %- 1б 

Менее 50% - 0 б 

2  

16 Приглашение пред-

ставителей сторонних 

организаций на класс-

ные часы (по согласо-

ванию с администра-

цией) 

кол Приглашались - два и более 

раз- 2 б 

Приглашались однократно - 1б 

 

2  

 Итого    26  

 

Шкала оценки эффективности  

 

Сумма баллов Уровень 

13-14 баллов Низкий  

14,5- 18 баллов Допустимый  

18,5-21 Оптимальный  

21,5 - 26 Высокий  

 

Данные критерии являются цифровыми показателями, которые дополняют резуль-

таты диагностических обследований, проводимых социальным педагогом, педагогом-

психологом и классным руководителем 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации учащихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-

чающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и со-

циализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающи-

мися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос– получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучаю-

щихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспи-

танию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование–эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты (данный метод находит свое применение в нашей школе); 

 интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, со-

ставленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализа-
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ции обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и от-

крыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых во-

просов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов (данный метод практически не используется); 

 беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении те-

матически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся (данный 

метод находит свое применение в нашей школе). 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или не-

формальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оце-

нивает; 

 узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определён-

ных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обуча-

ющихся. 

Психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования вос-

питания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпириче-

ских методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образова-

тельного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной дея-

тельности.  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эф-

фективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений вос-

питательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интер-

претационного этапа исследования (после апробирования основных направлений воспита-

тельной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и со-

циализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

 

Методики, используемые для диагностики школьников 

 

№ Название методики, автор Кл. Цель методики 

1 «Личностный рост» П.Г. Степа-

нов 

5-9 Цель: выявить уровень сформирован-

ности ценностных отношений учащих-

ся в разных аспектах жизни 

2 «Уровень социализированности 

учащихся» М. Рожков 

5-9  Цель: выявить уровень социализиро-

ванности учащихся 

3 «Методика определения уровня 

развития самоуправления в уче-

ническом коллективе»М. И. 

Рожкова 

5-9 Цель: выявить уровень развития само-

управления в ученическом коллективе. 

 

4 «Схема наблюдения за адаптаци-

ей и эффективностью учебной 

деятельности учащихся» по Э.М. 

5 Изучение отдельных поведенческих 

реакция на основе учебной деятельно-

сти 
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Александровой 

5 «Анкета школьной мотивации» 

Н.Г. Лусканова 

5 Выявить уровень мотивации школьни-

ков 

6 «Изучение школьной мотива-

ции» М.Р. Гинзбург 

5 Определение ведущего типа мотивации 

7 «Мотивация учения и эмоцио-

нального отношения к учению» 

А.Д. Андреева,  

5-9 Выявление мотивации и эмоциональ-

ного отношения к учебной деятельно-

сти 

8 «Тест школьной тревожности» 

Филлипса 

5-9 Диагностика уровня тревожности 

9 «Тест эмоций» Басса-Дарки 5-9 Диагностика уровня агрессии 

10 «Методика определения само-

оценки и уровня притязаний» 

Дембо-Рубинштейн 

5-9 Диагностика уровня самооценки и 

уровня притязаний учащихся 

11 «ГИТ» (групповой интеллекту-

альный тест) М.К. Акимова 

5-6 Исследование особенностей интеллек-

туальных способностей учащихся 

12 «Оценка сформированности 

навыков чтения» Л.А. Ясюкова 

5-6 Выявление уровня сформированности 

навыка чтения 

13 «Тест на оценку самостоятельно-

сти мышления» Л.А. Ясюкова 

5-6 Выявление уровня самостоятельности 

мышления 

14 «Интеллектуальная лабиль-

ность» модификацая С.Н. Ко-

строминой 

8-9 Диагностика прогноза успешности в 

обучении и освоении нового вида дея-

тельности 

15 «ШТУР» школьный тест ум-

ственного развития 

7-9 Исследование особенностей интеллек-

туального развития учащихся 

16 «Карта интересов» Голомштока 8 Диагностика профессиональной 

направленности 

17 «Опросник профессиональных 

склонностей» Л.А. Йованши 

9 Диагностика профессиональной 

направленности 

18 «Диференциально-

диагностический опросник» Е.А. 

Климова 

8-9 Диагностика профессиональной 

направленности 

19 «Определение профессионально-

го типа личности» Дж. Голланд 

8-9 Диагностика типа личности в зависи-

мости от способностей, желаний, увле-

чений, интересов 

20 «Социометрия» модификация 

П.Г. Степанова 

5-9 Определение социометрического ста-

туса обучающегося в группе, коллек-

тиве 

21 Тест-опросник Айзенка 9  Определение индивидуально-

типологических особенностей, типа 

темперамента 

22 Личностный опросник Кеттелла 5-9 Диагностика индивидуальных особен-

ностей личности 

23 «Ценностные ориентации» М. 

Рокича 

9 Диагностика мировосприятия и 

направленности личности 

 

Критериями эффективности реализации МКОУ «Кобинская ООШ» воспитатель-

ной и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся (отражается в портфеле до-
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стижений обучающегося): 

 Рост общей активности школьников при проведении школьных дел; 

 Повышение познавательного интереса у обучающихся; 

 Повышение качества образования школьников; 

 Повышение результативности участия в интеллектуальных и творческих кон-

курсах, олимпиадах, соревнованиях; 

 Осознанное отношение к своему здоровью (рост числа участников образова-

тельного процесса, занимающихся спортом); 

 Проявление гражданской позиции по отношению к окружающей среде. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав-

ственной атмосферы в образовательном учреждении: 

 отсутствие   конфликтных ситуаций, повышение сплоченности коллектива,  

укрепление   сотрудничества  учителей и  обучающихся.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс: 

 Позитивное отношение к созданию и сохранению семьи; 

 Укрепление   сотрудничества  учителей,  обучающихся  и  родителей. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) – увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализа-

ции обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольно-

го этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контроль-

ным этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских от-

ношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся.  

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифика-

ция себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диало-

га, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентич-

ность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина Рос-

сии, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 
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осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (иден-

тичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с истори-

ей народов и государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индиви-

дуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному са-

моопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформирован-

ность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстни-

ков). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; во-

влеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное вза-

имодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в ка-

честве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере органи-

заторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружа-

ющей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности про-

дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анали-
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за, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимо-

выгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; спо-

собность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая по-

требность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич-

ностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентирован-

ной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план. 

Учебный план МКОУ «Кобинская ООШ», реализующей программы основного об-

щего образования, является составной частью основной образовательной программы ос-

новного уровня образования и определяет набор образовательных областей (предметов), 

видов деятельности школьников, распределение учебного времени в части недельной 

нагрузки и объёмных показателей, отводимого на изучение различных учебных предме-

тов, максимальный объём учебной нагрузки обучающихся. 

Основными принципами построения учебного плана являются:  

-сохранение обязательной части примерного учебного плана; 

- сбалансированность между обязательными предметами и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

- отсутствие перегрузки обучающихся. 

Учебный план школы является одним из механизмов достижения планируемых ре-

зультатов общего образования. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на пятилетний. Учебный план преду-

сматривает возможность работы МКОУ «Кобинская ООШ»  в   режиме пятидневной  не-

дели. 

В школе созданы необходимые условия для организации образовательной деятель-

ности в соответствии с требованиями: 



173 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН "МКОУ КОБИНСКАЯ ООШ" Братского района Иркутской области, реализующего программы 
ФГОС начального общего, основного общего образования    на 2018-2019 учебный год                                                                      
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

Предмет-
ные обла-

сти 

Учебные 
предметы 

  С уче-
том 

деле-
ния на 
группы 

5кл 
9уч 

6кл   
8уч 

7кл    
8уч 

8 кл 
4уч 

9 кл  
6уч 

8+9 кл.-компл.   4+ 6уч 

Обязательная часть 
 

*   *   *       *   *   

Филология 

Русский 
язык 

5 5/5 6 6/6 4 4/4 3 3 3 3/3 3 3/3 21 

Литература 3 3/3 3 3/3 2 2/2 2 3 2 2/2 3 3/3 13 

Иностран-
ный язык 

3 3/3 3 3/3 3 3/3 3 3 3 3/3 3 3/3 15 

Математи-
ка и ин-
форматика 

Математика 5 5/5 5 5/5                 10 

Алгебра         3 3/3 3 3 3 3/3 3 3/3 9 

Геометрия         2 2/2 2 2 2 2/2 2 2/2 6 

Информати-
ка 

        1 1/1 1 1 1 1/1 2 

Обще-
ственно-
научные 
предметы 

История 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2 2 2/2 8 

Общество-
знание 

    1 1/1 1 1/1 1 1 1 1/1 3 

География 1 1/1 1 1/1 2 2/2 2 2 2 2/2 6 

Естествен-
но-
научные 
предметы 

Биология 1 1/1 1 1/1 1 1/1 2 2 2 2/2 5 

Физика         2 2/2 2 3 2   3 3/3 5 

Химия             2 2 2 2/2 2 

Искусство  

Изобрази-
тельное 
искусство 

1 1/1 1 1/1 1 1/1         3 

Музыка 1 1/1 1 1/1 1 1/1 1   1 1/1     4 

Техноло-
гия 

Технология  
2 2/2 2 2/2 2 2/2 1   1   7 

Физиче-
ская куль-
тура и 
основы 
безопас-
ности 
жизнедея-
тельности 

Основы 
безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти 

            1 1 1 1/1 1 

Физическая 
культура 2 2/2 2 2/2 2 2/2 2 2 2 2/2 8 

ИТОГО:   26 26/2
6 

28 28/2
8 

29 29/29 30 30 
  

14/1
4 

  
30/30 128 

Часть, формируемая 
участниками образова-

тельного процесса  

                          

Основы 
безопас-
ности 
жизнедея-
тельности 

  

1 1/1 1 1/1 1 1/1     

      

  3 

Информа-
тика   1 1/1 1 1/1         

      
  2 

Техноло-
гия 

                1           

Техноло-
гия(черчен
ие) 

              1 1 1 1/1 1 

Физиче-
ская куль-
тура 

  1 1/1     1 1/1 1 1 1 1/1 3 

факульта-
тив "Под-
готовка к 
ОГЭ по 
биологии"  

              1   1 1/1     1 
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- современная материально-техническая база: учебный кабинет начальной школы 

оснащен мультимедийным оборудованием, техническими средствами для печати и копи-

рования дидактических материалов; 

- обеспечен свободный доступ учащихся в Интернет для самостоятельной работы 

во внеучебное время в библиотеке. 

- квалифицированный педагогический коллектив, отличающийся высоким профес-

сионально-творческим потенциалом, коммуникативной культурой и высоким уровнем мо-

тивации к работе в инновационном режиме; 

- обеспечена безопасность организации образовательного процесса, отсутствуют 

предписания надзорных органов. 

Учебный план МКОУ «Кобинская ООШ» направлен на достижение планируемых 

результатов обучения и воспитания. 

Структура и содержание учебного плана для 5-9 классов. 

Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной и формируе-

мой участниками образовательных отношений. 

В учебном плане предусмотрено традиционное (недельное) распределение учебных 

часов. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП ООО, и 

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

В учебном плане МКОУ «Кобинская ООШ»  сохранены обязательные предметные 

области: «Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика и информати-

ка», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ 

начальной школы. Вопросы духовно-нравственной культуры народов России в МБОУ 

«СОШ № 8» рассматриваться при изучении учебных предметов других предметных обла-

стей. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования обеспечивает  знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных рели-

гий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает ре-

ализацию индивидуального, дифференцированного подхода к обучению и учёт индивиду-

альных способностей и запросов. Часть, формируемая участниками образовательных от-

факульта-
тив "Эко-
логическая 
культура и 
ЗОЖ"  

          1 1/1         1 

ИТОГО: 3 3/3 2 2/2 3 3/3 3 3   1/1   2/2 11 

Макси-
мально 
допусти-
мая не-
дельная 
нагрузка  

  29   30   32   33 33     157 

ИТОГО 
суммар-
ное коли-
чество 
часов 

    29   30   32 33 33         157 

С учетом 
деления 
на группы 

    29   30   32       15   33 139 
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ношений, составлена на основе образовательных предпочтений родителей (законных 

представителей). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на: 

- обеспечение соблюдения требований ФГОС ООО; 

- обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся; 

- сохранение единого информационно-образовательного пространства. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном 

плане использованы на введение учебных курсов, обеспечивающих формирование ключе-

вых компетентностей, развитие универсальных учебных действий, удовлетворяющих об-

разовательные потребности и интересы обучающихся: 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляет-

ся образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и с уче-

том мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокуль-

турных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и опре-

деляет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календар-

ным периодам учебного года; система организации учебного года -четвертная. 

 

Календарный учебный  график 

муниципального  казенного  общеобразовательного учреждения  «Кобинская основная 

общеобразовательная школа» на 2018 – 2019 учебный год 

I.Продолжительность учебного года:  

II. Продолжительность учебных периодов 

 Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1 класс 3 сентября 2018 года 

 

31 мая 2019 года 

2-4 классы 3 сентября 2018 года 

 

31 мая 2019 года 

5-8 классы 3 сентября 2018 года 

 

31 мая 2019 года 

9класс 3 сентября 2018 года 24(25) мая2018года 

Учебные чет-

верти 

Классы   Начало и окончание четвер-

ти 

Количество учебных 

недель (количество дней)               

I четверть 1 кл.  03.09.2018 – 29.10.2018 8 недель, 1 день 

2 – 8 кл.  03.09.2018 – 29.10.2018 8 недель, 1 день 

9кл.  03.09.2018 – 29.10.2018 8 недель, 1 день 

II четверть 1 кл.  06.11.2018 – 28.12.2018 7 недель, 4 дня 

2-8кл.  06.11.2018 – 28.12.2018 7 недель, 4 дня 

9 кл.  06.11.2018 – 28.12.2018 7 недель, 4 дня 

III четверть 1 класс 14.01.2019 – 08.02.2019 

18.02.2019 – 15.03.2019   

7 недель, 4 дня 

2-8 кл. 14.01.2019 – 15.03.2019 8 недель, 4 дня 

9 кл.  14.01.2019 – 15.03.2019 8 недель, 4 дня 
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III. График каникул 

 

IV.Продолжительность учебной недели: 

4.1.Пятидневная учебная неделя – 1-9 классы; 

V. Недельная образовательная нагрузка по классам 

 

 

 

 

VI. Регламентирование образовательного процесса на день 

6.1.Начало занятий-8-30. 

7.2.Продолжительность перемен между уроками - 10 минут. 

8.3.Большие перемены – 20 минут ( после 2 и 3 уроков). 

8.4.Расписание звонков 

1 классы: 

 30 минут – в сентябре-октябре по 3 урока в день,   

 30 минут – в ноябре-декабре по 4 урока в день,  

 40 минут – в январе – мае по 4 урока в день. 
2 – 9 классы: 

1 урок  -  830 - 910 

2 урок  -  920 - 1000 

IV четверть 1 кл.  27.03.2019 – 31.05.2019 9 недель 1 день 

2-8кл. 27.03.2019 – 31.05.2019 9 недель, 1 день 

9кл. 27.03.2019 – 24.05.2019 8недель, 1 день 

Итого за учеб-

ный год 

1 кл.   33 недели   

2-8 кл.  34 недели  

9кл.  34 недели  

Каникулы Классы  Начало и окончание ка-

никул  

Дата выхода 

на занятия 

Количество  ка-

лендарных дней           

Осенние 1-9 30.10.2018 – 05.11.2018 06.11. 2018 7 дней 

Зимние 1-9 31.12.2018 – 13.01.2019 14.01. 2019 14 дней 

Дополнительные 

каникулы 

1класс 11.02.2019 – 17.02.2019 18.02.2019 7 дней 

Весенние 1-9 18.03.2019 –26.03.2019 27.03.2019 9дней 

Всего 1 кл.   37 дней 

2-9кл.   30 дней 

Летние  1-9кл. 01.06.2019 – 31.08.2019 01.09 2019 92 дней 

9  класс начиная  со следующего 

дня, после завершения 

государственной (ито-

говой) аттестации по 31 

августа 2019 г 

01.09 2019  

Классы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 

часов 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 
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3 урок  - 1020 – 1100 

4 урок  - 1120 – 1200 
5 урок  - 1210 – 1250 
6 урок  - 1300 – 1340 

7урок  -  1350 – 1430 
 

9.5. Приемные дни администрации для родителей  

Понедельник – с 14-00 до 16-00 

Среда                с 10-00 до 12-00 

Пятница           с  14-00 до 16-00 

10.6. Часы работы социального педагога  

Понедельник-пятница -  с 8-00 до 15-00 

 

VII.Сменность. 

Школа работает в одну смену. Во второй половине дня проводятся занятия  круж-

ков,в соответствии с расписанием. 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходными днями являются суббота, воскресенье. 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное учре-

ждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом ди-

ректора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы.  

VIII. График внеурочной деятельности  

№ 

п/п 

Название проводимой 

внеурочной деятельно-

сти 

ФИО 

преподавателя 

Количество 

часов 
Дни недели 

Время про-

ведения 

( для  обучающихся 1, 2 , 3, 4 классов ) 

1 
 «Эрудированный, 

мыслящий, успешный» 
Жигалова М.В. 1 час  понедельник с 13.00   

2 
«Занимательная грам-

матика» 
Исайкина Н.Ю. 1 час  вторник с 13.00  

3 
Факультатив 

«Подвижные игры» 
Гребнева А.А. 1 час среда с 13.00 

4  «Мир моих интересов» Исайкина Н.Ю. 1 час четверг с 13.00 

5  «Спецмедгруппа» Гребнева А.А. 1 час пятница с 13.00  

( для  обучающихся 5, 6,7,8,9  классов ) 

1 «Школа выживания» Лотц Н.С. 1 час понедельник с 16.00 

2 Подготовка к ОГЭ Бадмажапов В.В. 1 час вторник  
с 16.00 

 

3 

 «Эрудированный, 

мыслящий, успеш-

ный» 

Жигалова М.В. 1 час среда с 16.00 

4 
Курс «Мир моих 

интересов» 
Исайкина Н.Ю. 1 час четверг с 16.00 

5 «Я - Лидер» Казакова Л.А. 1 час пятница с 16.00 
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IX.Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 9  классе 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации (Федераль-

ная служба по надзору в сфере образования и науки), Министерством образования Иркут-

ской области. 

X. Проведение промежуточной аттестации  

 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной про-

граммы начального общего образования, основного общего образования проводится  по 

четвертям и полугодиям. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения  общеобразовательного 

процесса в соответствии с Уставом школы и  Положением о  промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ «Кобинская ООШ» и решением педагогического совета образова-

тельного учреждения. 

Формы промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году  

Класс Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Время проведения 

промежуточной 

аттестации 

2-4классы Интегрированная работа по русскому языку, 

математике, окружающему миру 

Конец учебного 

года 

2-4 классы Творческий проект  (технология, ИЗО) Конец учебного 

года 

3-4 классы Немецкий язык Лексико-

грамматический 

тест 

Конец учебного 

года 

5 классы Интегрированная контрольная работа Конец учебного 

года 

Творческий проект ( литература, история, 

обществознание, биология, география, 

ИЗО,технология) 

Конец учебного 

года 

6 классы 

 

 

Интегрированная контрольная работа Конец учебного 

года 

Русский язык 

Математика  

Тестирование  Конец учебного 

года 

Немецкий язык Лексико-

грамматический 

тест 

Конец учебного 

года 

История  Тестирование  Конец учебного 

года 

7 класс Русский язык 

Математика  

Физика  

Биология  

Обществознание 

Тестирование  Конец учебного 

года 

8 класс Русский язык 

Математика  

Тестирование  Конец учебного 

года 

География  Тестирование  Конец учебного 

года 
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Обществознание  Тестирование  Конец учебного 

года 

Физика  Тестирование  Конец учебного 

года 

9 класс Литература Сочинение По итогам года 

Русский язык, математика 

обществознание, химия, 

иностранный язык 

Тестирование  Конец учебного 

года 

 

XI .Дополнительные дни отдыха, связанные с  государственными праздниками.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ок-

тября 2017 года №1250«О переносе выходных дней в 2018 году» и проектом постановле-

ния Правительства Российской Федерации «О переносе выходных дней в 2019 году» 

установлены праздничные выходные дни в течении 2018-2019 учебного года в следующие 

сроки: 

- 4 ноября 2018 года – День народного единства 

 - 23 февраля 2019 года – День Защитника Отечества 

 - 8 марта 2019 года – Международный Женский День 

 -1 мая 2019 года  – День труда 

 - 9 мая 2019 года  – День Победы   

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осу-

ществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния. 

Внеурочная деятельность входит в  часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятель-

ность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, соци-

альное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъ-

емлемой частью образовательной деятельности в МКОУ «Кобинская ООШ», которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направлен-

ных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего обра-

зования: создание благоприятных условий для развития учащихся, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  МКОУ «Кобинская ООШ» определяет самостоятельно. Содержание 

занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, может осуществляться в таких 

формах как художественные, культурологические, филологические, спортивные внеуроч-
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ные занятия, сетевые сообщества, конференции, олимпиады, военно-патриотические объ-

единения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно по-

лезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 
Основное преимущество организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специали-

стов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации образова-

тельной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работни-

ками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной дея-

тельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеуроч-

ную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями созда-

ются общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеуроч-

ной деятельности, которые сориентированы на планируемые результаты освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Кобинская 

ООШ». 

Содержание плана внеурочной деятельности.  
В условиях введения ФГОС в рамках реализации основной образовательной про-

граммы общеобразовательного учреждения в МКОУ «Кобинская ООШ» в 2018-2019 

учебном году была продолжена  внеурочная деятельность, обеспечивающая реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, "круглые 

столы", конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса (по запросам ро-

дителей (законных представителей) обучающихся, желанию учащихся, возможностей об-

разовательного учреждения). 

План внеурочной деятельности 

МКОУ «Кобинская ООШ» на 2018-2019 уч. г. 

(ступень основного  общего образования) 

 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации, 
название 

внеурочного 

занятия 

Объём внеурочной деятельности 

(часов в неделю) 

Из них  

Всего 
часов в 

неделю 

5 кл. 
 

6 кл. 
 

7 кл. 8 кл. 
 

9 кл. 

Оплата 

 по 

тарифика
ции 

Оплата  

из 

стимул
ирующе

го 

фонда 

Спортивно-  «Школа 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч.  1ч. 1ч. 
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План внеурочной деятельности на  2017-2018 учебный год  указан в Приложении 3 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 
Система условий реализации ООП ООО (далее - система условий) разработана на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния. 

Система условий учитывает особенности  МКОУ «Кобинская ООШ», а также ее 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий  содержит: 

3.2.1. Кадровые условия реализации ООП ООО. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО.  

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО. 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализа-

ции ООП ООО. 

3.2.7. Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой систе-

мы условий реализации ООП ООО. 

3.2.8. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО. 

Интегративный результат реализации указанных требований приведет к созданию 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации ООП ООО в МКОУ «Кобинская ООШ» для 

участников образовательных отношений  создаются условия, обеспечивающие возмож-

ность: 

 достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающими-

ся, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе соци-

оздоровительное выживания» 

Духовно-

нравственное 

 «Эрудированный, 
мыслящий, успеш-

ный» 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 
 1ч. 1ч. 

Общеинтеллектуал

ьное 

Подготовка к ОГЭ 
1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

 1ч. 1ч. 

 Социальное Курс «Мир моих 
интересов» 

1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 
1ч.  1ч. 

 «Я - Лидер» 1ч. 1ч. 1ч. 1ч. 1ч.  1ч. 1ч. 

Итого  5ч. 5ч. 5ч. 5ч. 5ч. 1ч. 4ч. 5ч. 
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альной практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих со-

ревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельно-

сти; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП 

ООО, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей), спецификой МКОУ «Кобинская 

ООШ», и с учетом особенностей Иркутской  области; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды Братского района для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; 

 обновления содержания основной ООП ООО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и 

их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей Иркутской обла-

сти; 

 эффективного управления Учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

МКОУ «Кобинская ООШ» укомплектовано квалифицированными педагогически-

ми кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой начального общего образования, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Комплектование работников МКОУ «Кобинская ООШ» осуществляется в соответ-

ствии со структурой и штатным расписанием. Работники принимаются на работу по тру-

довому договору. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тариф-

но-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, под-

твержденную документами об образовании. 

В МКОУ «Кобинская ООШ» ежегодно разрабатывается и реализуется План-график 

повышения квалификации работников, обеспечивающий реализацию ФГОС ООО, в 

настоящее время 100%учителей основной школы прошли курсы повышения квалифика-

ции. 

В МКОУ «Кобинская ООШ» созданы условия для ведения постоянной методиче-

ской поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП 

ООО, использования инновационного опыта других образовательных учреждений с этой 

целью ежегодно разрабатывается и реализуется  План методической работы, обеспечива-

ющий сопровождение ФГОС ООО. Активно используются такие формы методической 

работы, как методические семинары, круглые столы, методические недели, мастер-

классы, открытые уроки. 
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МКОУ «Кобинская ООШ» участвует в комплексных мониторинговых исследова-

ниях результатов образовательного процесса на муниципальном и региональном уровне. 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе её реализации проводится оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Крите-

рии оценки результативности деятельности педагогических работников МКОУ «Кобин-

ская ООШ» в Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования 

В МКОУ «Кобинская ООШ» созданы психолого-педагогические условия реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования: социальный 

педагог, имеет средне-специальное педагогическое образование.  

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО Учреждения обеспечи-

вают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образо-

вания и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участ-

ников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифферен-

циацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и способностей обу-

чающихся, выявление и поддержку одаренных детей, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и сре-

де сверстников; поддержку детских объединений, ученического самоуправления). 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования направлены: 

 на формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педаго-

гических и административных работников, родителей (законных представителей) обуча-

ющихся; 

 на диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (инди-

видуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 на вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекцион-

ная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основные направления деятельности 

1. Профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации обуча-

ющихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление наиболее 

важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, 

которые должны быть учтены в процессе сопровождения. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое)- оказание помощи и созда-

ние условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственно-

му усмотрению, обучаться новому поведению. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребно-

сти в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и обще-

нии. 

5. Составление индивидуального образовательного маршрута - комплексная 

работа специалистов образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза 
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развития ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, а также органи-

зация условий для реализации индивидуального маршрута развития. 

6.Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, 

прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии, выявленные в процессе диагностики. 

7.Психологическое просвещение и образование детей и взрослых - формирова-

ние потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах соб-

ственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и само-

определения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в свое-

временном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта. 

Ожидаемые результаты: 

1. Система психолого-педагогического сопровождения внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта на ступени начального общего образования 

через разработку эффективных механизмов совместной деятельности участников учебно-

воспитательного процесса школы. 

2. Система оценивания универсальных учебных действий с учетом возрастных 

особенностей младшего школьника через реализацию программы формирования у обуча-

ющихся универсальных учебных действий. 

3. Мониторинг отслеживания сформированности универсальных учебных дей-

ствий   и динамики психологического развития учащихся. 

4. Информированность   всех   субъектов   образовательного   процесса   о   психо-

лого-педагогических аспектах формирования универсальных учебных действий. 

5. Сформированность положительного отношения к школе и навыков коммуника-

тивной культуры у большинства выпускников начальной школы через развивающие заня-

тия. 

6. Система коррекционно-развивающих занятий для обучающихся, имеющих про-

блемы в психологическом развитии и обучении. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расход-

ных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и об-

щедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражает-

ся в муниципальном задании Учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования.  Муниципальное задание учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых Учреждени-

ем услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации ООП 

ООО осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Финансовые 

условия отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Формирование фонда оплаты труда МКОУ «Кобинская ООШ» осуществляется в 

пределах объёма средств Учреждения на текущий финансовый год, определённого в соот-

ветствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся 

и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

Финансирование реализации ООП ООО осуществляется в объеме не ниже установ-

ленных нормативов финансирования . 
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МКОУ «Кобинская ООШ» вправе в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования, привлекать дополнительные финансовые 

средства за счет спонсорской помощи. 

В МКОУ «Кобинская ООШ» разработаны локальные акты, регламентирующие уста-

новление заработной платы работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечи-

вающим введение ФГОС ООО.  

Учреждение действует на принципах нормативного подушевого финансирования, 

введена новая система оплаты труда (НСОТ) на основе модельной методики МОиН РФ, 

что позволило повысить результативность учительского труда. 

 

1.2.4 Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования 
 

Соответствие ОУ требованиям ФГОС ООО к мате-

риально-техническим условиям реализации ООП 

НОО: 

Акты приемки готовности 

МКОУ «Кобинская ООШ» к 

учебному году, при очередных 

и внеочередных проверках 

надзорных органов о соответ-

ствии требованиям действую-

щих санитарных и противопо-

жарных норм нарушений не 

выявлено. 

соответствие помещений и мебели ОУ, предназна-

ченных для урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся, санитарно-гигиеническим нормам 

образовательного процесса; 

Соответствуют. 

соответствие санитарно-бытовых условий ОУ тре-

бованиям ФГОС ООО (наличие оборудованных гар-

деробов, санузлов и т. д.); 

Соответствуют.  

соответствие ОУ нормам пожарной и электробез-

опасности; 

Соответствуют.  

соответствие условий жизнедеятельности участников обра-

зовательного процесса ОУ требованиям охраны труда; 

Соответствуют.  

обеспечение возможности для беспрепятственного до-

ступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения (при наличии таких обучающихся); 

Соответствуют  

соответствие участка (территории) образовательного 

учреждения (площадь, инсоляция, освещение, разме-

щение, необходимый набор зон для обеспечения обра-

зовательной и хозяйственной деятельности образова-

тельного учреждения и их оборудование) действую-

щим санитарным и противопожарным нормам; 

Соответствует. 

соответствие помещения для питания обучающихся ОУ, 

а также для хранения и приготовления пищи действую-

щим санитарным и противопожарным нормам; 

Соответствует.  

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным об-

разовательным ресурсам в сети Интернет 

В Учреждении разработан ком-

плекс мер по  ограничению до-

ступа к информации, несовме-

стимой с задачами духовно-

нравственного развития и вос-

питания обучающихся 
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МКОУ «Кобинская ООШ» расположено в здании по ул. Школьная, д. 1Б. 

Помещения, используемые в образовательном процессе 

№ 

п/п  

Помещение  Размеры Площадь, м
2
 

1 Кабинет биологии 7,60*4,53 34,4 

2 Кабинет русского языка  4,51*7,58 34,2 

3 Кабинет математики  4,65*7,71 35,9 

4 Кабинет начальных классов  7,61*4,55 34,6 

5 Кабинет немецкого языка  5,68*4,44 25,2 

Площадь спортивного зала 

№ 

п/п  

Помещение  Размеры Площадь, м
2
 

1 Спортивный зал 5,35*13,66 73,1 

Спортивная площадка 

Площадь спортивной площадки:  50,0м * 20,0м = 1 000 м
2
 

 

 

Для реализации программ основного общего образования предметные кабинеты 

оснащены наглядными дидактическими пособиями, справочной литературой, демонстра-

ционным и лабораторным оборудованием.  

В школе созданы  условия для занятий физкультурой и спортом, функционирует 

спортивный зал, спортивная  площадка на территории школы,  

 Спортивное оборудование и инвентарь соответствуют государственным санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормам.  

Учебные помещения школы используются в соответствии с расписанием урочной и 

внеурочной деятельности.  

Территория школы  благоустроена.  По всему периметру зданий установлено 

ограждение. 

Информационно-технические ресурсы 

Количество компьютеров, всего 5 

Из них используются в образовательном процессе 4 

Интерактивных досок 1 

Сканеров, принтеров, МФУ 3 

Количество мультимедийных проекторов 3 

Количество локальных сетей в учреждении 1 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Internet 4 

Компьютерной техникой оснащены все рабочие места учителей-предметников и 

классных руководителей, каждый компьютер имеет выход в Интернет. 

В образовательном учреждении имеются медицинские кабинеты с примыкающими 

к ним процедурными, кабинеты, оснащенные в соответствии с требованиями Роспотреб-

надзора.  

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

Учреждения направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реали-
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зацией ООП ООО, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса 

и условиями его осуществления. 

Учреждение обеспечено (100%) учебниками, в том числе и учебниками с электрон-

ными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литера-

турой и материалами по всем учебным предметам ООП ООО. 

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федераль-

ных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека Учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литера-

туры. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопро-

вождающие реализацию ООП ООО. 

100%учителей основной школы компетентны в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ).  

Информационно-образовательная среда Учреждения обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе –

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП ООО; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, форми-

руемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информацион-

ным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается сред-

ствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функци-

онирование информационной образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 
 

Информирование участников образова-

тельного процесса и общественности по 

ключевым позициям реализации ФГОС 

ООО 

В наличии протоколы родительских 

собраний, заседаний Совета Родите-

лей, на которых происходило инфор-

мирование родительской обществен-

ности. Информация размещена на 

официальном сайте Учреждения. 

Подготовка к введению электронных журналов 

и дневников обучающихся 

Учителя имеют компьютеры (ноутбу-

ки) с выходом в Интернет, пройдены 

курсы повышения квалификации все-

ми педагогическими работниками 

школы. 

Использование информационных ресурсов 

Учреждения для обеспечения постоянного до-

ступа участников образовательного процесса к 

информации, связанной с реализацией   ООП 

ООО 

Сайт http://shcola-kob.irk.eduru.ru 
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Изучение мнения родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся по вопросам введе-

ния новых стандартов через официальный сайт 

Учреждения. 

Сайт http://shcola-kob.irk.eduru.ru 

Наличие в материалах по самообследованию 

образовательного учреждения раздела, содер-

жащего информацию о ходе реализации ФГОС 

ООО 

Сайт http://shcola-kob.irk.eduru.ru 

В школе организованы постоянно действующие площадки для свободного самовы-

ражения учащихся, в том числе через школьный сайт.  

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с целями и приоритетами основной образовательной программы основного 

общего  образования  

Область изменения:  

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллекти-

вом школы;  

- профессиональная готовность педагогических работников МКОУ «Кобинская 

ООШ»  к реализации ФГОС ООО;  

- нормативно-правовая база; 

 - система методической работы;  

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

 - материально-техническая база.  

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

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

общего образования;  

-регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основ-

ными приоритетами ООП ООО;  

- вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

 -продолжать развивать материально - техническую базу МКОУ «Кобинская 

ООШ».  

Критерии эффективности системы условий:  

-достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися 

школы;  

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

 -работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, круглых сто-

лов, ролевых игр;  

-участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды;  

-эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, 

формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с запросами уча-

щихся и их родителями (законными представителями);  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий;  

-эффективное управление с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также механизмов финансирования.  

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реали-

зации основной образовательной программы основного общего образования 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 
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образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП ООО, ме-

ханизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего совре-

менным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной биб-

лиотеки  учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реа-

лизации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обнов-

ление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение электронных 

журналов и дневников. 

 

3.2.8. Дорожная карта (сетевой график) основных мероприятий по формиро-

ванию необходимой системы условий 

Дорожная карта - это вид управленческого планирования, подробный сценарий ре-

ализации основных направлений формирования системы условий реализации ООП ООО 

МКОУ «Кобинская ООШ». Дорожная карта (сетевой график) увязывает между собой ви-

дение, стратегию и план развития системы условий, определяет во времени основные ша-

ги этого процесса в ОО, позволяет просматривать вероятные сценарии дальнейшего раз-

вития системы условий реализации ООП ООО МКОУ « Кобинская ООШ». 

 

Направления  Мероприятия  Сроки реализации 

Нормативно-

правовое обеспе-

чение 

Внесение изменений в  Основную обра-

зовательную программу  

По мере необходи-

мости.  

Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям Стандарта 

Ежегодно  

Финансовое обес-

печение  

Определение объёма расходов, необхо-

димых для реализации ООП и достиже-

ния планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

Ежегодно 

Организационное 

обеспечение  

Утверждение списка учебников и учеб-

ных пособий, используемых в образова-

тельном процессе в соответствии со 

Стандартом 

Ежегодно 

Утверждение:  

- учебного плана 

-календарного учебного графика 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей 

Ежегодно 

Кадровое обеспе-

чение  

Анализ кадрового обеспечения реализа-

ции Стандарта 

Ежегодно 

Создание (корректировка) плана- Ежегодно 
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графика повышения квалификации, ат-

тестации  педагогических и руководя-

щих работников образовательного 

учреждения в связи с реализацией  

Стандарта 

Разработка (корректировка) плана науч-

но-методической работы (внутришколь-

ного повышения квалификации) с ори-

ентацией на проблемы реализации 

Стандарта 

Ежегодно 

Информационное 

обеспечение  

Широкое информирование родитель-

ской общественности об обучении по 

ФГОС 

Ежегодно 

Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации  стан-

дартов и внесения дополнений в содер-

жание ООП 

Ежегодно 

Обеспечение публичной отчётности Ежегодно 
Материально-

техническое обес-

печение 

 

 

 

 

 

 

Анализ материально-технического 

обеспечения 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия материально 

технической базы ОУ требованиям 

Стандарта 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно 

гигиенических условий требованиям 

Стандарта 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реа-

лизации ООП противопожарным нор-

мам, нормам охраны труда работников 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия информаци-

онно образовательной среды требовани-

ям Стандарта  

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности биб-

лиотекпечатными и электроннымиобра-

зовательными ресурсами 

Ежегодно 

 

3.2.9. Контроль за состоянием системы условий реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электрон-

ного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационно-

му сопровождению реализации ООП ООО непосредственно в Учреждении. 

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества предостав-

ления общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных усло-

вий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опро-

сов. 

Прогнозируемые проблемы в реализации Программы: 
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 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразователь-

ных учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части педагогов в использовании нового обо-

рудования в образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в 

части измерения учебных и внеучебных достижений. 

 


