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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ «ОШ № 

17 им. Т.Н. Хренникова»  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре и 

содержанию основной образовательной программы. Программа определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне основного общего образования.  

Данная программа направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, что обеспечивает  их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Данная программа является преемственной по отношению к основной 

образовательной программе начального общего образования МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. 

Хренникова». 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана с 

учетом особенностей МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова», образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных  отношений.  

Программа адресована:  

Обучающимся  и  их родителям (законным представителям)  

 для информирования о целях, содержании организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия.  

Учителям  

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности.  

Администрации  

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО;  

 для регулирования отношений субъектов образовательных отношений, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности, 

качества условий и результатов образовательной деятельности.  

Основная образовательная программа  основного общего образования содержит часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, представленных во всех трех 

разделах основной образовательной программы основного общего образования: целевом, 

содержательном, организационном. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и реализацию Концепции математического образования. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана (распределено в соответствии с диагностикой, проведенной 

среди родителей обучающихся) на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части. Поэтому часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, распределены следующим образом:  
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Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 2 2,5 1,5 1 2 

Литература 1 1,5 0,5 1 1 

Математика 2 2 0 0 0 

Алгебра 0 0 2 2 1 

Геометрия 0 0 1 1 1 

История России. 

Всеобщая история. 

1 1 1 1 1 

Физика 0 0 1 1 1 

Технология 1 1 0 0 0 

Физическая культура 0 0 0 0 0 

Биология 0 0,5 1 1 1 

География 1 0,5 1 1 1 

Химия 0 0 0 1 0 

 

Согласно анкетированию родителей обучающихся в качестве родного языка для всех 

обучающихся выбран русский язык. Потребность в изучении родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации отсутствует. 

Часы родного языка и родной литературы  предусмотрены в 5-9 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей).  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личностидуховно-

нравственное, спортивно- оздоровительное, социальное,общеинтеллектуальное, социальное 

в таких формах, как кружки,художественные студии, научно-исследовательская работа  в 

формах, отличных от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности с учетом 

интересов обучающихся и возможностей школы (Приложение 2). 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний,умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемыхличностными, семейными, общественными, 

государственными потребностямии возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста,индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «ОШ № 17 им. 

Т.Н. Хренникова» основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования 

(ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общегообразования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общегообразования, 

достижение планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы 

основного общего образования всемиобучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихсякак части 

образовательной программы и соответствующему усилениювоспитательного потенциала 
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школы, обеспечению индивидуализированногопсихолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося,формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях,но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданиюнеобходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форморганизации учебных 

занятий, взаимодействия всех участниковобразовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализацииосновной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

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

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, ихинтересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественнополезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностейобразовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательскойдеятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитиивнутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразованиявнешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) дляприобретения опыта реального управления и 

действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование,профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов,психологов, социальных педагогов, сотрудничество 

с базовымипредприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрамипрофессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического исоциального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы  основного общего 

образования МБОУ «ОШ № 17 им.Т.Н. Хренникова» лежат подходы, как совокупность 

принципов, определяющих стратегию реализации данной  программы. 

Принципы, составляющие основу анализа и организации 

образовательнойдеятельности:  

Принцип  целостности  –  обеспечивает  целостность  программы  (несводимость  

целого  к простой сумме частей).  

Принцип управляемости – постоянное изучение, регулирование, мониторинг и 

коррекция.  

Принцип  гуманизации – предполагает,  что  основным  смыслом  

педагогическойдеятельности является  развитие  ребенка:  у  каждого  обучающегося  

должно  быть  продвижение  вперед, причем  мера  развития  ребенка  есть  мера  труда  

учителя,  образовательнойорганизации  и при этом важно учитывать, как учитель влияет на 

развитие каждого ребенка.  

Принцип  добровольности  –  предполагает  свободу  выбора образовательных 

дополнительных программ, видов деятельности, преподавателя, режим занятий.  

Принцип природосообразности ребёнка –  акцентирует внимание на врожденные 

качества ребёнка, его способностях, индивидуальных чертах личности.  

Принцип  креативности  –  предполагает  развитие  творческих  способностей  человека  

в системе базового и дополнительного образования.  

Принцип  преемственности  –  сочетает    начальное,  основное  и полное  общее  

образование,  базовую  и  дополнительную  компоненты  учебнойдеятельности, 
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обеспечивает непрерывный характер образования и на его основе преемственный процесс 

формирования личности.  

Принцип непрерывности – предполагает непрерывное развитие личности, от 

дошкольника до  старшеклассника,  развитие  его  интеллектуального  и  творческого  

потенциала  в изменяющихся условиях.  

Принцип комплементарности (взаимодополнительности)  –  предполагает 

одновременное обучение  по  основным  и  дополнительным  образовательным  программам,  

получение основного и дополнительного образования.  

Принцип вариативности – позволяет в связи с изменениями ситуаций менять 

содержание основных  и  дополнительных  образовательных  программ,  включать  в  

образовательное пространство дополнительные образовательные программы.  

Принцип  индивидуализации  –  на  каждом уровне   обучения  сопоставляется  

возрастная норма и реально существующий уровень развития каждого ребенка. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, которыйпредполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

-  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достиженияжелаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

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

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

-  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательнойдеятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

-  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования формируетсяс 

учётом психолого-педагогических особенностей развитиядетей 11—15 лет, связанных: 

-  с переходом от учебных действий, характерныхдля начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

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

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 
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действиймоделирования, контроля и оценки и переходаот самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных плановво временной перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадаетс предкритической фазой развития 

ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7 

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

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

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

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

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

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- 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 развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательнойдеятельности и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

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

новый. 

1.2. Планируемые результатыосвоения обучающимися основнойобразовательной 

программыосновного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущихцелевых установок и ожидаемых результатов освоениявсех компонентов, 
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составляющих содержательную основуобразовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательнойдеятельностью и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки — с другой. 

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 обучающиеся в ходе 

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от обучающихся овладения системойучебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневогоподхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинстваобучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяетопределять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрятьпродвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траекторииобучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательнойпрограммы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов ираскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов.Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходепроцедур, допускающих предоставление и использование 

исключительнонеперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные  результатыосвоения основной образовательнойпрограммы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальныхучебных действий, раскрывают 

и детализируют основные направленностиметапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной общеобразовательнойпрограммы 

представлены в соответствии с группами результатов учебныхпредметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

возможность научиться», относящихся к каждомуучебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык»«История России","Всеобщая история»,«Обществознание», 

«ОДНКНР»,«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«Физика»,«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка»,«Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасностижизнедеятельности». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое осуществляетсякак в ходе обучения 

(с помощью накопленной оценки или портфеляиндивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в формегосударственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемыхрезультатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базовогоуровня, 

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развитиябольшинства обучающихся, 

– с помощью заданий повышенного уровня.Успешное выполнение обучающимися заданий 
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базового уровня служитединственным основанием для положительного решения вопроса 

овозможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятсяпланируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий вотношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющихпонимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтикадля дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений,соответствующий планируемым результатам этого блока, демонстрируют 

отдельные  мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания цели данного блока неотрабатываются со 

всеми без исключения обучающимися как в силуповышенной сложности учебных действий, 

так и в силу повышеннойсложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера наданном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатовведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление ииспользование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.Задания, 

ориентированные на оценку достижения планируемыхрезультатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», могутвключаться в материалы итогового контроля блока 

«Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность 

бучающимсяпродемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым)уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболееподготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимисязаданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемыхрезультатов данного блока, не 

является препятствием для перехода наследующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемыхрезультатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего 

ипромежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виденакопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитыватьпри определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатовподчеркивает тот факт, 

что при организации образовательнойдеятельности,направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, отучителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которыеоснованы на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения кОтечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознаниесвоей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоениегуманистических, 

демократических и традиционных ценностеймногонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности идолга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности испособности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшейиндивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий ипрофессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов,а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опытаучастия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современномууровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношенияк другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностямнародов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другимилюдьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальнойжизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастныхкомпетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных иэкономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральныхпроблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств инравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении исотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослымив процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоениеправил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайныхситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспортеи на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующейсовременному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологическиориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности вжизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследиянародов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить иформулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числеальтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решенияучебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата,определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований,корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственныевозможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

дляклассификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическоерассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делатьвыводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели исхемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельностьс учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общеерешение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учетаинтересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачейкоммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планированияи 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями идругими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять егов 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональнойориентации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные,познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 

факт,закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимисяосновами читательской компетенции, приобретение навыков работы 

синформацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всехпредметах 

продолжается работа по формированию и развитию основчитательской компетенции. 

Обучающиеся овладевают чтением как средствомосуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования исамообразования, осознанного планирования своего актуального 

иперспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовойи социальной 

деятельности. У выпускников сформируется потребностьв систематическом чтении как 

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

создании образа «потребногобудущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуютприобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнятих. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретироватьсодержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать иинтерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационныхобъектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловоесвертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию всжатой словесной форме (в виде 

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

диаграмм, картпонятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретаютопыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы,способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности,ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебнойдеятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровнеовладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

приниматьрешения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получаютвозможность развить способность к разработке нескольких вариантоврешений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлениюнаиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий: 

В разных учебных дисциплинах можно выделить понятия, обозначенные одним и тем же 

терминоми имеющие одинаковое значениеи смысл. Такие понятия называются 

межпредметными. Примеры межпредметных понятий (в терминах) 

ЖанрЗаконКоординатыКорень 

СвойствоСтильСистемаСтроение веществаТканьФункцияЭнергияЯвление 
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С достаточной степенью условности можно выделить две группы результатов (овладение 

межпредметными понятиями): 

-в области предметов социально-гуманитарного цикла; 

-в области предметов естественнонаучного цикла 

Однако, освоение школьниками межпредметных понятий связано в основномс их 

предметной(предметно-познавательной)деятельностью.А значит, результат такой 

деятельности по смыслу не совпадает с метапредметным результатом, связаннымс 

метапредметной деятельностью, т.е. освоением(изучением)метапонятий. Существует 

рядпонятий, которые несут в себе смысл, выходящий за рамки существующих наук и 

учебных предметов. Такие понятия можно назвать метапонятиями, они характеризуют 

основы существования природного и культурного мироздания, и составляют 

метапредметное содержаниеобразования.Понятия числа, знака, буквы, звука, слова; золотое 

сечение в архитектуре и искусстве; ключевые процессы –происхождение, рождение, 

движение, развитие; категории пространства, времени, мира, человека и т.п. –всё это 

примеры метапредметного содержания, которое хотя и принадлежит определённой науке 

или учебному предмету, но выводит человека за его рамки к неким первоединым 

основам.Создаваемый учеником в результате метапредметной деятельностиобразовательный 

продукт позволяет проверить и оценить его метапредметные образовательные результаты по 

отношению к предмету изучения, т.е. к математике, физике, литературеи т.д.Система 

метапонятий может быть субъективной для каждого учителя или ученика, но в целом, отбор 

метапредметного содержания образованиясвязан с решением внутренней задачи школы 

(МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. Хреннкова» ).Освоение учащимися межпредметных 

понятий/метапонятий лежит в основе формирования целостной картины мира, 

мировоззрения и напрямую связано с вопросами социализации ребенка. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальныхучебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить иформулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности,развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущиеобразовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главнуюпроблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы исуществующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленнойцели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками наценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способырешения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимое(ые) действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлятьцелевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 
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• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям ввиде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

своей деятельности в процессе достижения результата,определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований,корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продуктаи характеристиками 

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 самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполненияучебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующегоинструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки исамооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат испособы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основеоценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

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; 
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• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явленийи объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие,способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениями от частных 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 задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходепознавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение сизменением 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, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

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

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 
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• преобразовывать модели с целью выявления общих законов,определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления  в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализацииучебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целямисвоей деятельности); 

• ориентироваться  в содержании текста, понимать целостный смыслтекста, 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, информационный, 

текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения,модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковымисистемами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источниковдля объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласованияпозиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаиватьсвое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы),факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которыеспособствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в ходе учебной и познавательнойдеятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, вдискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль(владение механизмом эквивалентных замен); 
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- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректироватьего; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общиецели, распределять 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленныенепониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

илисодержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии сзадачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийсясможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбиратьречевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации сдругими 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 дискуссиив соответствии 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 использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные   материалы, подготовленные/ 

отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее –ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

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 

инструментальных  программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

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

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение на 

следующемуровне общего образования. 

1.2.5.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

обеспечивает: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

отражает: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности 

в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
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- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 

и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, 

план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 - умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 
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 - проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений 

с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

- применение правильного переноса слов; 

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 
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- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

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 изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

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 (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 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); 
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• 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 структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

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 

выразительного 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 коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

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 лексического 

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 альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

 

Литература.  

        В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные 

для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
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• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

        Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения активно формируются; в этих классах 

проводится контроль сформированности этих умений): 

• 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 литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

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

уровне); 

• 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 вопросы (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, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

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

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

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

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (вкаждом классе – на своем уровне). 
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           При планировании предметных результатов освоения программыт учитывается, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

            При оценке предметных результатов обучения литературе учитываются  несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 

житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

письменно) типа «Что?Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональноеотношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

           К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия 

по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выразительно прочтите следующий фрагмент; 

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя; 

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места; 

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют. 

           У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно 

отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, 

пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 

проблемы и идеи художественного текста. 

          К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших II уровня, отнесится устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

Им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.; 
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• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями); 

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

        Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный 

смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение 

построенотак, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, 

какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретномпроизведении?». 

          К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших III уровня, относится устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п. 

Им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п. 

•  определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

•  определите позицию автора и способы ее выражения; 

•  проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

•  объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

•  напишите сочинение-интерпретацию; 

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

        Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами). 

         Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется 

в чистом виде, тем не менее, мы считаем, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская 

культураучеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня.  

          Это имеем в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого 

подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов. 

          Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, учитывается условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 
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достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель дает одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»). 

1.2.5.2. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи;понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующимзначением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор,народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика понимание и 

истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок,крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 

поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание ролистарославянского языка в 
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развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов 

(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее 

представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов 

с национально-культурным компонентом;определение значения 

современныхнеологизмов,характеристика неологизмов по сфере употребления и 

стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов 

как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 

диалектизмов; 

осознание измененийв языке как объективного процесса;понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление обактивных процессах в 

современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов,словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых 

слов и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; 

словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными 

нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять 

их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий;произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 
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безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских 

отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических 

формах имён существительных,прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности;нормы употребления синонимов‚ 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов;употребление слова в соответствии с его лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном 

стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание 

частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён 

существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий 

географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного);склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 

числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм 

глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 

сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных 

частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение 

словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичныхграмматических ошибок в речи; 
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различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом 

вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы 

«он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки(в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимовдля уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

использованиеграмматических словарейи справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 
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умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический 

план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 

примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров(девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных 

позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Родная литература: 
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1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалогпобуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормыречевого 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 и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
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• строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план,вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/иливербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературныхперсонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой илибез опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста,выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки назаданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы,диаграммы, расписание и 

т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложныхаутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученныхязыковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих какизученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученныхязыковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку привосприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичныхтекстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащихотдельные 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 изученномязыковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя пониманиепрочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов исобытий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путемдобавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения(имя, фамилия, пол, 

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

• писать короткие поздравления с днем рождения и другимипраздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странеизучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 
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• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблениемформул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщатькраткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге попереписке; 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 устных высказываниях; 

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

стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектнойдеятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейныйтекст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку вконце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в концевопросительного 

предложения, восклицательный знак в концевосклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые егоформатом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущихк 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, произноситьфразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей(побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный иразделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствияфразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощьюинтонации; 

• различать варианты иностранного  языка впрослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексическиеединицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в томчисле многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значенииизученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клишеречевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основнойшколы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в иностранном языке нормы лексическойсочетаемости; 
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• распознавать и образовывать родственные слова с использованиемсловосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы всоответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

‒ глаголы при помощи аффиксов; 

‒ имена существительные при помощи суффиксов; 

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов; 

‒ наречия при помощи суффикса ; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов; 

‒ числительные при помощи суффиксов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значенияхмногозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии;употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуацииобщения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенныефразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи втексте для обеспечения 

его целостности; 

Грамматическая сторона речи 

Английский язык 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основнымисинтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами всоответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимомконтексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типыпредложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительныйвопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) ивосклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные инераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькимиобстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There +to be; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения ссочинительными 

союзами; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложенияс союзами и 

союзными словами; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительныхпредложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реальногохарактера и 

нереального характера; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные вединственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, иисключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с 

пределенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (вименительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные,возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные,вопросительные; 
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• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные вположительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные поправилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действияи слова, 

выражающие количество; наречияв положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные поправилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковыечислительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболееупотребительных временных формах 

действительного залога; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматическиесредства для выражения 

будущего времени; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и ихэквиваленты; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формахстрадательного залога; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени,направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени; цели; условия;определительными; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненныепредложения; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as… as; notso … as; 

either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

to love/hate doing something; Stop talking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to dosomething; to look / feel / be 

happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженныеприлагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формахдействительного залога; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формахстрадательного залога; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значениенеличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II,отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблятьих в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «ПричастиеI+существительное» и 

«Причастие II+существительное» . 

 
Второй иностранный язык (немецкий язык) 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основнымисинтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами всоответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимомконтексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типыпредложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительныйвопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) ивосклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные инераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькимиобстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами et, ou, mais; 

• распознавать и употреблять в речи безличные предложения с оборотами C’est, Ilya, и 

формальным местоимением il; 
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• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами parceque, si, que, qui, quel, où, en, y, etc; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложенияс союзами и 

союзными словами; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительныхпредложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи условные предложения реальногохарактера и 

нереального характера; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные вединственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, иисключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (вименительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные,возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные,вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные вположительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные поправилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действияи слова, 

выражающие количество; наречияв положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные поправилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковыечислительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболееупотребительных временных формах 

действительного залога; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматическиесредства для выражения 

будущего времени; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени, знать правило согласования времен изъявительного 

наклонения. 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени,направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы вoвременных формах действительного 

залога:Passé simple, Passé antérieur, Futurantérieurdanslepassé; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, деепричастия, причастий настоящего и прошедшего времен) без различения 

их функций и употреблятьих в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального инеформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые встранах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании врамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных иписьменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны истраны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 
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• выходить из положения при дефиците языковых средств:использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средствапри говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудированиии чтении. 

 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история. 

Предметные результатыосвоения курса истории на уровне основногообщего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разныхнародов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познаниясовременного общества; о 

преемственности исторических эпох инепрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировойистории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностяхразвития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания иприемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий иявлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысленияобщественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оцениватьисторическую информацию 

различных исторических и современныхисточников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательнуюценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение кней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественнымиисторическими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся вних информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию,культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знаниядля выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своейстраны и мира. 

Предметные результаты изучения предметной области "История России. Всеобщая 

история" отражают: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
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российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смыслосновных 

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

• использовать историческую карту как источник информации орасселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира,расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейшихсобытий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов,материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизнилюдей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событияхдревней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) формгосударственного устройства древних обществ (с использованием 

понятий«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия»,«колония» и 

др.);  

б) положения основных групп населения в древневосточныхи античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественныедостоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений,предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древнейистории. 

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 икультурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскомугосударству (VIII –XV вв.) (6 

класс) 

Выпускник научится: 
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• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья,этапы становления и 

развития Российского государства; соотноситьхронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации отерритории, об 

экономических и культурных центрах Руси и другихгосударств в Средние века, о 

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальныхисторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения всредневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятниковматериальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительныхсобытиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических исоциальных отношений, 

политического строя на Руси и в другихгосударствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах,религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной ивсеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья,показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическаяраздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщейистории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политическогоустройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников,выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительнойлитературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и другихстран,  объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства изначение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные событияНового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной ивсеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России ивсеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации ограницах России и других 

государств в Новое время, об основных процессахсоциально-экономического развития, о 

местах важнейших событий,направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний,колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной ивсеобщей истории 

Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальныхгрупп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной ихудожественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях иличностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной идополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Новоговремени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

 а) экономического исоциального развития России и других стран в Новое время;  

б) эволюцииполитического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие»,«абсолютизм» и др.); 

 в) развития общественного движения («консерватизм»,«либерализм», «социализм»); 

 г) представлений о мире и общественныхценностях;  
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д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессовотечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений,реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время,сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщейистории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новоевремя; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе систорическими 

материалами (определение принадлежности идостоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять,в чем заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время присоставлении 

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

 

1.2.5.5.Обществознание 

Предметные результаты учебного предмета «Обществознание» отражают: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

КонституцииРоссийской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке дляхарактеристики его 

природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека,особенности 

подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностныехарактеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять рольмотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группыпотребностей 

человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
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• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов;выражать собственное отношение к 

различным способам разрешениямежличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные наситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, напримерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей,угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа прихарактеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативноговоздействия 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 кдругим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурныеявления и процессы 

общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания,основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферахобщества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблемучеловечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельныхситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации наобщество и личность; 

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие вразличных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений ихарактеризовать 

основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественнойжизни и поведения 

человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственногохарактера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать,анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию дляопределения собственной позиции, для соотнесения 

своего поведения ипоступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводитьпримеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современногообщества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты иособенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 
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• описывать негативные последствия наиболее опасных формотклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа дляпонимания влияния 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 ипроблемах развития 

культуры из адаптированных источников различноготипа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражатьсобственное отношение к 

ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современныхусловиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своейбудущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовнойкультуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоениядостижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественнойкультуры в современных 

условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернетео 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 политикиРоссийского государства; 

• 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 путиих разрешения; 

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основныефункции семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни;осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешениясемейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» спозиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальнымпроблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; 
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выражать собственное отношение к различным способам разрешениясемейных 

конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимостисоблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение всоответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа прихарактеристике семейных 

конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственнойсемейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрироватьих примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориальногоустройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать ихосновные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципыдемократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их наконкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политическойжизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотическойпозиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов иделать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации,называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия икомпетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной властиРФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия«гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободыграждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашегогосударства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществеизменений на 

положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способностиуважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособностинесовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетнихв трудовых 

отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и уголовныхправоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственностинесовершеннолетних; 
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• раскрывать связь права на образование и обязанности получитьобразование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные сгражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями;  

в предлагаемыхмодельных ситуациях определять признаки правонарушения, 

проступка,преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитойправ и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера,полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализироватьполученные данные; 

 применять полученную информацию для соотнесениясобственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения,установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать впредлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модельправомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону иправопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности,собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществеправовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности:производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников;раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономическиеявления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизироватьполученные данные об экономических 

системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;анализировать 

структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функциипредпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества изадаптированных 

источников различного типа; анализировать несложныестатистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения,касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся наэкономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания прианализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономическойдеятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структурусемейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведенияучастников экономической 

деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложнуюэкономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 
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• выполнять практические задания, основанные на ситуациях,связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знанийсложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи,отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельностичеловека; 

• грамотно применять полученные знания для определенияэкономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретныхситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимальнораспределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейныйбюджет. 

1.2.5.6. География 

Предметные результаты учебного предмета «География» отражают: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические,статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базыданных), адекватные решаемым 

задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации(картографические, 

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

находить и извлекать необходимуюинформацию; определять и сравнивать качественные и 

количественныепоказатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления,их положение в пространстве по географическим картам разного содержания 

и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 
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• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,географического 

описания) географическую информацию, необходимую длярешения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации(картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей изакономерностей на основе результатов наблюдений, на основе 

анализа,обобщения и интерпретации географической информации 

объяснениегеографических явлений и процессов (их свойств, условий протекания 

игеографических различий); расчет количественных показателей,характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составлениепростейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных насопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажностивоздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной иотносительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления,сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известныххарактерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, овзаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами иявлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека икомпонентов природы в 

разных географических условиях с точки зренияконцепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученныедемографические процессы и 

явления, характеризующие динамикучисленности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученнымидемографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебныхи практико-ориентированных 

задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположениегеографических объектов; 

•различать географические процессы и явления, определяющиеособенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов истран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы инаселения, 

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 пределахотдельных 

территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения междугосударственной 

территорией и исключительной экономической зонойРоссии; 

• оценивать воздействие географического положения России и ееотдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственнуюдеятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем временидля решения 

практико-ориентированных задач по определению различий впоясном времени территорий в 

контексте реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющиеособенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества впределах отдельных 

территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частейстраны; 
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• оценивать природные условия и обеспеченность природнымиресурсами отдельных 

территорий России; 

• использовать знания об особенностях компонентов природы России иее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и  общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографическиепроцессы и явления, 

характеризующие динамику численности населенияРоссии и отдельных регионов; 

 факторы, определяющие динамику населенияРоссии, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения потерритории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве иуровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движениинаселения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском исельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России длярешения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие вситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иныхдемографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства иособенностях размещения 

отраслей экономики России для объясненияособенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структурыхозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещениеотраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйстваотдельных регионов 

России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельныхрегионов России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, среднейпродолжительности жизни, 

качества населения России с мировымипоказателями и показателями других стран; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороныгоризонта, использовать 

компас для определения азимута; 

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• уметь выделять в записках путешественников географическиеособенности территории 

• приводить примеры современных видов связи, применятьсовременные виды связи для 

решения учебных и практических задач погеографии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различногосодержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественниковкак источниками 

географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихсяпутешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизнидля сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в бытуи окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки врешении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества;примеры практического 

использования географических знаний в различныхобластях деятельности; 
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• воспринимать и критически оценивать информацию географическогосодержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовойинформации; 

• составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы освязях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих вгеографической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинахпроисходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальныхизменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйстваотдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическимифакторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географическогоположения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими,геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитиемглобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ вовремени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем икомплексов в результате 

изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и областираспространения многолетней 

мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данныхгипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастнойструктуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсамиотдельных регионов России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источниковинформации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальнойструктуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развитияхозяйства России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны вмировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальныхпроблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективыразвития России. 

1.2.5.7. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика": 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 
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возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 
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оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач 

из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 

на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 
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10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолженияобразования 

на базовом уровне) 

• Оперировать на базовом уровне(распознавать конкретные примеры общих понятий по 

характерным признакам, выполнятьдействия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерамиобщие понятия.) понятиями: множество, 

элементмножества, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейшихситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целоечисло, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число,рациональное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональнымичислами при 

выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнениивычислений и решении 

несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии справилами; 

• сравнивать рациональные числа. 
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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 изадач 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 всеарифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), вкоторой даны значения 

двух из трех взаимосвязанных величин, с цельюпоиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждениестроится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследоватьполученное решение 

задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и потечению 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 междуними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находитьпроцентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение илипроцентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомыхвеличин в задаче (делать 

прикидку) 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник,прямоугольник и квадрат, окружность 

и круг, прямоугольныйпараллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и 

спомощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойствфигур. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощьюинструментов для 

измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях,площади прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности,необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходеразвития математики как 

науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи сотечественной и 

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (дляобеспечения 

возможности успешного продолжения образования набазовом и углубленномуровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
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• Оперировать (знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь 

использовать понятие и егосвойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 

задач) понятиями: множество, характеристикимножества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечноемножество, подмножество, принадлежность, 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению ипересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисленияэлементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания; 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правиллогики. 

Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множествонатуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновеннаядробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множестворациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых,рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натуральногочисла; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемоврациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммыи произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач,обосновывать признаки делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных идесятичных дробей; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

• оперировать понятием модуль числа, геометрическаяинтерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решениипрактических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решениипрактических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения прирешении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение,корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы,таблицы данных, среднее 

арифметическое, 

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, надиаграммах; 

• 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 ихарактеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачиповышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложныхзадач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощьюграф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
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• интерпретировать вычислительные результаты в задаче,исследовать полученное 

решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположениядвух объектов и 

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

решении задач на движение двух объектовкак в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач надвижение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части», 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделятьматематическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части наоснове конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов,связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделятьэти 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 взадаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, вчастности, при решении 

задач на концентрации, учитывать плотностьвещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальныхситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системыотсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию огеометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощьюкомпьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощьюинструментов для 

измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемыпрямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях,площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые вреальной жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитиематематики и иных 

научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневнойжизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образованияна базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне (распознавать конкретные примеры общих понятий по 

характерным признакам, выполнятьдействия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерамиобщие понятия.) понятиями: множество, 

элементмножества, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейшихситуациях; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома,теорема, доказательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своихвысказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• использовать графическое представление множеств для описанияреальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь,рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнениивычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнениивычислений и решении 

несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии справилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целогочисла; 

• 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 изадач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значенийчисловых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем,степени с целым отрицательным 

показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений:раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы,квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значенийвыражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выраженийи выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная записьчисла». 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовоеравенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовоенеравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиесяк линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратногоуравнения; 

• 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 внесложных ситуациях; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точкипо ее положению на 

координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений,нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания иубывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 
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• строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближенные значения координат точки пересеченияграфиков функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность,арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть полученнепосредственным 

подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей дляопределения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежуткивозрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений ит.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решениизадач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Иметь представление о статистических характеристиках,вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого иорганизованного перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

• определять основные статистические характеристики числовыхнаборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовыхявлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных ималовероятных событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные впроцессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложныхситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на всеарифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка илиуравнения), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, сцелью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждениестроится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследоватьполученное решение 

задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения ипо 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 междуними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находитьпроцентное 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 взадаче величин (делать 

прикидку). 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
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• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленнуюна чертежах в явном 

виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условияих применения заданы в 

явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцамили алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовыхзадач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практическогосодержания. 

Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равныефигуры, 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 реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощьюинструментов для 

измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объема, площадиповерхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данныеимеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрическиесоотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейшихслучаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях,площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуацияхв повседневной жизни. 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве отруки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые вреальной жизни. 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси иточки. 

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,произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

• определять приближенно координаты точки по ее изображению накоординатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать векторы для решения простейших задач наопределение скорости 

относительного движения. 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходеразвития математики 

как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи сотечественной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученныхтипов математических 

задач; 
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• Приводить примеры математических закономерностей вокружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

Информатика 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика,информация, 

информационный процесс, информационная система,информационная модель и др.; 

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком ипо способам ее 

представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационныхпроцессов в системах 

различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов,связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живойприроде и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругомвыполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора,оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

• определять качественные и количественные характеристикикомпонентов компьютера; 

• узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том какможно улучшить 

характеристики компьютеров; 

• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

• осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иныхцелей; 

• узнать о физических ограничениях на значения характеристикомпьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит»,«байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скоростьпередачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник иприемник данных: 

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

связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданнымалфавиту кодируемого текста 

и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из2, 3 или 4 символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходноготекста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводитьзаданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной вдесятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитатьчисла, записанные в двоичной системе счисления; 

• записывать логические выражения, составленные с помощьюопераций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составноговысказывания, если известны значения 

истинности входящих в негоэлементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двухили трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения идополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро,путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками(первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующийэлемент; вставка, удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длинребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболееупотребительными 

современными кодами; 
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• использовать основные способы графического представлениячисловой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей ииспользования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различиямежду математической моделью объекта и его 

натурной моделью, междуматематической 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 всовременных 

компьютерах и робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списковпри описании 

реальных объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений навыполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примереучебных 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, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы, с помощьюформальных языков и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма длярешения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальныхязыков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или егофрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», атакже понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденнойречи и в информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложныеалгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовыхданных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованиемосновных управляющих конструкций 

последовательного программирования(линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями ианализа числовых и 

текстовых данных с использованием основныхуправляющих конструкций 

последовательного программирования изаписывать их в виде программ на выбранном языке 

программирования;выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличныевеличины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин;использовать оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какиерезультаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические илогические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и соперациями со 

строковыми величинами; 

• создавать программы для решения задач, возникающих в процессеучебы и вне ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами ихрешения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, каккомпьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные икосмические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся моделии др.); 
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• познакомиться с учебной средой составления программ управленияавтономными 

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 числеформулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешаннойадресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) егоэлементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнятьотбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов вИнтернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам сиспользованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программныхсистем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всей образовательнойдеятельности): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками,достаточными для 

работы с различными видами программных систем иинтернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронныетаблицы, браузеры, поисковые системы, 

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

использованиемсоответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы,графики и т. д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространстваданных с использованием 

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

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

• познакомится с программными средствами для работы саудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийнымаппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебнойдеятельности): 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиковроботизированных устройств; 

• практиковаться в использовании основных видов прикладногопрограммного обеспечения 

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

• познакомиться с примерами использования математическогомоделирования в 

современном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета исетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска вИнтернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достовернаполученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможнымиподходами к оценке 

достоверности информации (пример: сравнение данныхиз разных источников); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуютмеждународные и 

национальные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении ихэлементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и ихиспользовании на 

производстве и в научных исследованиях. 
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Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" обеспечивает: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" обеспечивает: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях - прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы" 

отражают: 

1.2.5.8. Физика. 

Предметные результаты изучения  учебного предмета «Физика» отражают: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 
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3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело,физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощифизических методов; 

анализировать отдельные этапы проведенияисследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физическихсвойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулироватьпроблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку изпредложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние,масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажностьвоздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованиемдозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения ииспользовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа обеспечивает овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин сиспользованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку,фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в видетаблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: привыполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуяпредложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализироватьполученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера,узнавать в них проявление 

изученных физических явлений илизакономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 
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• понимать принципы действия машин, приборов и техническихустройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярнуюлитературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсыИнтернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики врасширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшениекачества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска иформулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводовна основе эмпирически 

установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине ихотносительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследованияфизических величин с 

использованием различных способов измеренияфизических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимойточности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватногопоставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученныхрезультатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критическиоценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные обисточнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения офизических явлениях на основе 

нескольких источников информации,сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудиториисверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основеимеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений:равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренноепрямолинейное движение, относительность механического 

движения,свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция,взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердымителами, 

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

имеющих закрепленную ось вращения,колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления,используя физические 

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

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

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

мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еераспространения; при 

описании правильно трактовать физический смыслиспользуемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находитьформулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами,вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы,используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирноготяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы),I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, законПаскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировкузакона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохраненияэнергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и IIIзаконы Ньютона, закон сохранения 
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импульса, закон Гука, закон Паскаля,закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь,скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульстела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа,механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения,коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 

искорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записыватькраткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы,необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальностьполученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизнидля обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническимиустройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологическогоповедения в окружающей среде; приводить 

примеры практическогоиспользования физических знаний о механических явлениях и 

физическихзаконах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии;экологических последствий исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, пониматьвсеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранениямеханической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирноготяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука,Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель,разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике сиспользованием математического аппарата, так 

и при помощи методовоценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихсязнаний основные свойства 

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

(охлаждении), большая сжимаемостьгазов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие,испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажностьвоздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция,излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии прииспарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимостьтемпературы кипения от 

давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используяфизические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура,удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельнаятеплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициентполезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактоватьфизический смысл используемых величин, их обозначения и единицыизмерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину сдругими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используяосновные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества изакон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделейстроения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знанийо тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловыхпроцессах и формулы, 

связывающие физические величины (количествотеплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплотаплавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгораниятоплива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основеанализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физическиевеличины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводитьрасчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни дляобеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническимиустройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологическогоповедения в окружающей среде; приводить 

примеры экологическихпоследствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

игидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, пониматьвсеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохраненияэнергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частныхзаконов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель,разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях сиспользованием математического 

аппарата, так и при помощи методовоценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основеимеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений:электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов,электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с токоми на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля назаряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейноераспространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначенияэлементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат,лампочка, амперметр, вольтметр). 

• использовать оптические схемы для построения изображений вплоском зеркале и 

собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления,используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока,электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельноесопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока,фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитныхволн, длина 

волны и частота света; при описании верно трактоватьфизический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицыизмерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину сдругими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы,используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, законОма для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейногораспространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; приэтом различать словесную формулировку закона и его 

математическоевыражение. 

• приводить примеры практического использования физических знанийо электромагнитных 

явлениях; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участкацепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света,закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающиефизические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическоесопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрическогополя, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скоростьэлектромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчетаэлектрического сопротивления при последовательном и параллельномсоединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записыватькраткое условие, выделять 

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

и оценивать реальностьполученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневнойжизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами итехническими устройствами, для сохранения 
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здоровья и соблюдения нормэкологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влиянияэлектромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, пониматьвсеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохраненияэлектрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска иформулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводовна основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель,разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитныхявлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощиметодов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихсязнаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественнаяи искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновениелинейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физическиевеличины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергияфотонов; при описании правильно трактовать 

физический смыслиспользуемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находитьформулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами,вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы ипостулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрическогозаряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения ипоглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировкузакона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонноймодели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практическогоиспользования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций,спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни приобращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчикионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдениянорм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живыеорганизмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия егоиспользования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использованииатомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективыиспользования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основныепризнаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца ипланет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрическойсистемами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы ипланет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет;пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет,температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.9. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 
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Выпускник научится пользоваться научными методами дляраспознания биологических 

проблем; давать научное объяснениебиологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли вжизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами,собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

иявления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретироватьих 

результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями,закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важноеобщеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истористановления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи;рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножениякультурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведениянаблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы вкабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярнойлитературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных иэлектронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природеи основ здорового 

образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях ипоступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей –воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярнойлитературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах,критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание иданные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения обиологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источниковинформации, сопровождать выступление 

презентацией, учитываяособенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток иорганизмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерныхдля живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различныхтаксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений,животных, грибов и 

бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений,животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности копределенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; рольразличных организмов 

в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематическихгрупп растений и 

животных на примерах сопоставления биологическихобъектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленностиорганизмов к среде 

обитания; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальныебиологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительныепризнаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии,грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения наоснове сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения ифункциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описыватьбиологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты иобъяснять их результаты; 
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• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека вприроде; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножениякультурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях внаучно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках,Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из однойформы в другую; 

•основам исследовательской и проектной деятельности по изучениюорганизмов различных 

царств живой природы, включая уменияформулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

•использовать приемы оказания первой помощи при отравленииядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы сопределителями растений; 

размножения и выращивания культурныхрастений, уходом за домашними животными; 

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей поотношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизниво всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностноеотношение к объектам живой природы); 

•осознанно использовать знания основных правил поведения в природе;выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках поотношению к живой природе; 

•создавать собственные письменные и устные сообщения орастениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источниковинформации, сопровождать 

выступление презентацией, учитываяособенности аудитории сверстников; 

•работать в группе сверстников при решении познавательных задачсвязанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельностирастений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместнуюдеятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оцениватьсобственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животныхклеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессовжизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека иокружающей среды, 

родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека отживотных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимостисоблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредныхпривычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудныхзаболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерахсопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственныхзаболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности иизменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальныебиологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или ихизображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системыорганов), процессы 

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

умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения ифункциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описыватьбиологические объекты 

и процессы; проводить исследования с организмомчеловека и объяснять их результаты; 



 

70 

 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни,рациональной 

организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровьечеловека; 

• 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 приоказании первой 

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

утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека внаучно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках,Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из однойформы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей поотношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устныхсообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своихдействиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих;последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения оборганизме человека и его 

жизнедеятельности на основе несколькихисточников информации, сопровождать 

выступление презентацией,учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задачсвязанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организмачеловека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнениеокружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельностьгруппы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида,экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живыхорганизмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защитыокружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровьячеловека от состояния 

окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основеопределения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; рольбиологических 

объектов в природе и жизни человека; значениебиологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов наоснове сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости,возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальныебиологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительныепризнаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы иумозаключения на основе 

сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения ифункциями органов и систем 

органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описыватьбиологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 
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• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножениякультурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменныхсообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условияхнерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своихдействиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих,последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях,справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводитьиз одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей поотношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровьюдругих людей (признание высокой 

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

отношение к объектамживой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения осовременных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды наоснове нескольких источников 

информации, сопровождать выступлениепрезентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задачсвязанных с 

теоретическими и практическими проблемами в областимолекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины иохраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность,учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

вдеятельность группы. 

1.2.5.10. Химия 

Выпускник  сформирует первоначальные систематизированные представления о 

веществах, их превращениях и практическом применении, о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 

и экологических катастроф; овладенеет понятийным аппаратом и символическим языком 

химии. 

Выпускник  осознает объективную значимость основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира; 

Выпускник овладеет основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды; умением устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 

Выпускник  приобретет опыт использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 
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 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-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; 

 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 

неорганических 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 

неорганических 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 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 
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 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 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «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; 

 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 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных 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, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ 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 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 



 

74 

 

 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 распознавания 

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 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.2.5.11. Изобразительное искусство 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" отражают: 

Изобразительное искусство: 

1) 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 мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значениесолярные знаки); создавать декоративные изображения на основе 

русскихобразов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение внародном искусстве и 

в современной жизни; 

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
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• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладногоискусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построениявышивки с опорой на 

народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельныхэлементов в цветовом 

решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства,принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы идекора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традициинародного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца,Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных илигеометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использованияфактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания вконкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественныхпромыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный ссозданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративнойросписью в традиции одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаментына основе народных 

традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента иорнаментов других народов 

России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора,конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведенияхнародных и современных 

промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественныхпромыслов России; 

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять,в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве иее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видениямира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом исодержанием изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе сразличными художественными 

материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможностихудожественных материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональныхотношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простыхпредметов (кухонная 

утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношениепростых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт снатуры из 

геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейнойперспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средствоизобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов иглубины пространства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональноенапряжение в композиции 

натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюрынаклейками на 

картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное настроение ипереживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы визобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческихсмыслов; 
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• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовкахнаблюдаемого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяяправила линейной и 

воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветовогосостояния и 

настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс,воздушная перспектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств ипредставлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средствомэмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмическойорганизации плоскости 

изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности визобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива идр.); 

• определять композицию как целостный и образный стройпроизведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения,соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в егометафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическимиматериалами 

(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 скульптурнымиматериалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношенияпропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении снатуры, по представлению, по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичныминавыками плоского 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 человекав рисунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников -портретистов и 

определять их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движенийфигуры человека; 

• 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 вистории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками изарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графическиематериалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный ицелостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника наджизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведенияхстанковой живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы надэскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковаяживопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно-тематической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образноевыражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение егомировоззренческих позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений иназывать имена 

великих русских мастеров исторической картины; 
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• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитиирусской культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников всоздании образа народа, в 

становлении национального самосознания и образанациональной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения«Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительногообраза на выбранный 

исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейскихсюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основесюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении вкультуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников,творивших на библейские 

темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских ирусских художников на 

библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советскогонарода в годы Великой 

Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальныепамятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимомуисторическому событию 

или историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведенийизобразительного 

искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известныхиллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работыграфическими материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характеродежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта ит.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительногоискусства и творчестве 

художников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованныхобразов животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития иистории архитектуры и 

дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видахискусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи,форму и материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностяхархитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современнойархитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна впространстве 

городской среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическоеизображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка– вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 
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• применять в создаваемых пространственных композицияхдоминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов вдизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскостии в пространстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа,дизайн-проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формыобъектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеетрасположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковойархитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

• понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII– XIX веков; 

• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

• понимать основы краткой истории костюма; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивныхпринципов дизайна 

одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композициив формировании 

букета по принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой,природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурныйкомпозиционный 

замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажав процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева.София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуреМосковского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурныеособенности 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 Коломенскоми 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 разнообразные 

творческие композиции в материалах по различнымтемам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры ДревнейРуси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образыграфическими материалами и 

др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж,мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительныйязык при моделировании 

архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописиДревней Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусскойкультуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направленийизобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями визобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретнойживописи XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийныеконструкции) в материале. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различныехудожественные 

материалы для освоения содержания различных учебныхпредметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметьаргументировать свою точку зрения 

в процессе изучения изобразительногоискусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельностихарактер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку,обществу;  

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главныхтемах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессеизучения 

изобразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы,плакаты, афиши и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии(графическое, живописное, 

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 изобразительногоискусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIIIвека и определять 

скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товариществапередвижников» и определять 

их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIXвека и определять 

произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определятьпроизведения исторической 

живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительныеметафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениямискусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называтьпамятники архитектуры 

модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов вархитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создаватькомпозиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и впространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второйполовины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийныеконструкции) в материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX иXX веков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейскоми русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним всобственной художественно-

творческой деятельности, создаватьвыразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта– создания 

композиции на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительномискусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель.А. Гауди; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образыграфическими 

материалами и др.; 



 

80 

 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж,мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделированииархитектурного пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекцийкрупнейших музеев 

мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественноготворчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерскогоперевоплощения; 

• называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа,М.В. Добужинский); 

• 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 созданиихудожественного 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 исценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены присоздании школьного 

спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля издоступных материалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительностикостюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанноосуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана какхудожественно-выразительных средств 

фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знанияи навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка приисправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замыслафильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построениюкадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты,техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построениитекстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своейкомпьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского,монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики дляформирования 

школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту впрактике создания 

видео-этюда. 

1.2.5.12. Музыка 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Музыка» отражают: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
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культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образногосмысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию,ритм, темп, динамику, 

лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических,драматических, героических, 

романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальныхпроизведений на основе 

полученных знаний об интонационной природемузыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведенийразных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развитияобразов музыкальных 

произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов ихразвития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкальногопроизведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки имузыкальных образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказываясуждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационныхособенностях, жанре, исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества вразвитии общей 

культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины,лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки впроизведениях композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки инародного 

музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанрыклассической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка имузыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевыхнаправлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русскойклассической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевыхнаправлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейшихрусских и зарубежных 

композиторов; 
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• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальныхпроизведений 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, ноктюрн, 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 зарубежнойклассики, образцы 

народного музыкального творчества, произведениясовременных композиторов; 

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальныепроизведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого исовременности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественнойформы в различных 

музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественнойидеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения,аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современныхобработках; 

• 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 видамиискусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видамиискусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературногопроизведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства илитературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образамимузыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) иженские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере)исполнения: народные, 

академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении смузыкальным сопровождением и 

без сопровождения (a cappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведенияв пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности,используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказыватьсуждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменнойформе; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
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• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение вжизни человека и 

общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитниковОтечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных)отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительскихколлективов; 

• применять современные информационно-коммуникационныетехнологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальныхпроизведений 

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 иповседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные чертыи признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примеремадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светскоймузыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусскойцерковной музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл,сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальныхобразов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессеизучения музыкального 

искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельностихарактер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку,обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосныхпроизведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержанияразличных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающегомира, математики и др.). 

1.2.5.13. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 

сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 
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прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений 

и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в 

соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 

сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в 

опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа 

достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором 

выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в 

программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации.  

Цели программы: 

Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 

классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. 

Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 

программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 

более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение 

обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью 

ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на 
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особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках 

внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык 

самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая 

номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания 

индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и 

общего тематического поля); 

с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что 

обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в 

различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа 

деятельности, запланированного продукта, поставленной цели); 

с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не 

позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании 

урока); 

с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь 

модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и 

краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), 

позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию, 

необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент 

прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, 

обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает 

как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информационных 

систем, которые используются при построении информационных технологий в обеспечение 

различных сфер человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, 

анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, 

планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и 

продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное 

выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 

блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной 

деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной 

деятельности, в контексте современных производственных технологий; производящих 
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отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется 

развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать 

ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных 

проб и опыт принятия и обоснования собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 

рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую 

номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы 

в определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами 

воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через 

моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и 

работодателя. 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и 

проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое 

хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических 

системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. 

Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. 

Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для 

экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 
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Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами 

(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 

многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 

препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 

инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 

программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 

Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность 

в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции 

/ механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. 

Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 

конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 

анализа. 
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Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 

потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего 

социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем 

с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с 

помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация 

путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – 

на выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на 

предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 

дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 

продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования (практический этап проектной деятельности)1. 

                                                

1 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного 

замысла, проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая 

обучающимися по выбору. 
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Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 

оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в 

регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 

кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 

профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через 

всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса. 

 

. 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечивает: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 
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- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

 

1.2.5.14. Физическая культура 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления иформы ее организации в современном 

обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическимразвитием и физической 

подготовленностью, формированием качествличности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры,применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями сосвоими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техникидвигательных действий и физических упражнений, развития 

физическихкачеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическимиупражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи,рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 
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• руководствоваться правилами профилактики травматизма иподготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды взависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмахи ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивныесоревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укреплениясобственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной,тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальнуюнагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностейсобственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональнойнаправленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессесамостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физическихкачеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательнымдействиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки исвоевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основныхфизических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами,контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельныхзанятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления иперенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессетрудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленновоздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты,выносливости, гибкости и координации 

движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенныхупражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах изчисла хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (вдлину и высоту); 

• 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 процессепрохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровняиндивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера деКубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснятьсмысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественногоспортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскомуспорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физическойподготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитиемфизических качеств и основных 

систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в негооформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическимиупражнениями разной функциональной 

направленности, данные контролядинамики индивидуального физического развития и 

физическойподготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованиемоздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов,обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 
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• проводить восстановительные мероприятия с использованиембанных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры сучетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия спомощью разнообразных 

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 видовспорта; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отражают: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологическойбезопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредныхвеществ в 

атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающейсреды и продуктов питания 

с использованием бытовых приборов; 
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• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасныхситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качестваокружающей среды и продуктов 

питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качестваокружающей среды и 

продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуациикриминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуацийкриминогенного 

характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогеннойситуации на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогеннойситуации в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогеннойситуации в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогеннойситуации в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманнойкраже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попыткемошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты припожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажиратранспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в томчисле железнодорожном, воздушном и 

водном); 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасныхситуаций 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 опасныхситуаций в 

туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристическихпоходах; 

• 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 ситуацийприродного характера для 

личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случаечрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения отчрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуацийтехногенного характера 

для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайныхситуациях техногенного 

характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения отчрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 
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• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективнойзащиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов,продуктов) в случае 

эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма,экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности,общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма,экстремизма, 

наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать приобнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве)взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать припохищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведениимероприятий по освобождению 

заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, 

регламентирующих ответственностьнесовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местахбольшого скопления 

людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций вместах большого 

скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местахмассового скопления 

людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайнойситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, егосоставляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие иразрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению иукреплению своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия поукреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные дляздоровья; 

• 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 общемпереохлаждении; 

• 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 защитывелосипедиста; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствияопасных ситуаций в 

туристических поездках; 

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристическихпоездках; 
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• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местахбольшого скопления 

людей; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуацийкриминогенного характера; 

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма,наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения втеррористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек 

и факторов и на состояние своегоздоровья; 

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и еевлияние на здоровье 

человека; 

• классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, изащищающих права ребенка; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельностипри формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первойпомощи; 

• 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 областибезопасности 

жизнедеятельности различные источники информации,включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайныхситуациях; 

• исследовать различные ситуации в повседневнойжизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигатьпредположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательствапредположений обеспечения личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи вобласти безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

1.2.5.16. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" обеспечивает: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения 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, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

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

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Ученик научится:  

• воспринимать и эмоционально оценивать ценностное содержание основ духовной 

традиции православия;  

• анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры;  
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• понимать содержание православных праздников, их влияние на устои жизни русского 

народа;  

• объективно оценивать духовный подвиг святых угодников;  

• классифицировать знания об основных нормах  морали, нравственных, духовных 

идеалах, хранимых в культурных традициях народов России; 

• высказывать предположение о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека; 

• оценивать свои поступки, соотнося их   с правилами нравственности и этики, 

намечать способы самореализации; 

• работать с историческими источниками и документами 

Ученик получит возможность научиться:  

• духовному развитию, нравственному совершенствованию, уважительному 

отношению к религиозным чувствам;  

• готовности на основе норм морали и духовного развития к сознательному 

самоограничению;  

• воспринимать духовный смысл православных праздников;  

• сопоставлять свою жизнь с духовно-нравственными идеалами; пониманию основных 

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

России.  

 
 

1 . 3 .  Система оценки достиженияпланируемых результатовосвоенияосновной 

образовательной программы 

основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности вМБОУ « ОШ № 17 им. 

Т.Н. Хренникова» в соответствии с требованиями ФГОС ОООявляются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различныхэтапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а такжеоснова процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации,мониторинговых исследований муниципального 

регионального ифедерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров какоснова аттестационных 

процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организациикакоснова 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной икритериальной базой выступают 

требования ФГОС, которыеконкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимисяосновной общеобразовательной программы образовательной 

организации.Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 
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• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования имониторинговые исследования 

муниципального, региональногои федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ « ОШ № 17 им. Т.Н.Хренникова» 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексныйподходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательныхдостижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечиваетсясодержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступаютпланируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме.Уровневый подход служит важнейшей основой для организациииндивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению ксодержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатовизмерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структуройпланируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой,«Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускникнаучится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться какв ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в 

формегосударственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольногомониторинга (в 

том числе, для аттестации педагогических кадров и оценкидеятельности образовательной 

организации) строятся на планируемыхрезультатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускникполучит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 

качестваобразования и мониторинговых исследований различного уровня опираютсяна 

планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимисяпланируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихсярешать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всемиучащимися в ходе 

учебнойдеятельности. Овладение базовым уровнем являетсядостаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достиженийреализуется  путем 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных,метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательныхуниверсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой,текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамикииндивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) идля итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностяхобучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретацииполученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимнодополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ,проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных ипредметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходереализации всех компонентов 

образовательнойдеятельности, включаявнеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школеслужит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых вследующие три 

основные блока: 
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1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности,включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетомконкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных имежличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностныхрезультатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а являетсяпредметом оценки эффективности воспитательно-

образовательнойдеятельности МБОУ « ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» и образовательных 

систем разногоуровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельностиосуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговыхисследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно 

нафедеральном или региональном уровне и основывается на профессиональныхметодиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностногоразвития 

учащихся используется оценка сформированности отдельныхличностных результатов, 

проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых вМБОУ « ОШ № 17 им. Т.Н. 

Хренникова»; 

• участии в общественной жизни МБОУ « ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова»,ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезнойдеятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своейобразовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемыхсредствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрациейМБОУ « ОШ № 17 им. Т.Н. 

Хренникова» и осуществляется классным руководителемпреимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятийи внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года ипредставляются в виде характеристики. Любое 

использование данных, полученных входе мониторинговых исследований, возможно только 

в соответствии сФедеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценкудостижения планируемых 

результатов освоения основной образовательнойпрограммы, которые представлены в 

междисциплинарной программеформирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивныеуниверсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальныеучебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всехучебных предметов 

и внеурочной деятельности.Основным объектом и предметом оценки метапредметных 

результатовявляются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, ихсамостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем ивоплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения иразвития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляетсяадминистрацией МБОУ « 

ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» в ходе внутришкольногомониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторингаустанавливается решением Педагогического 
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совета (не реже 1 раза в год). Инструментарий строитсяна межпредметной основе и 

включает диагностические материалы пооценке читательской грамотности, 

сформированностирегулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиженияобучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.Формирование этих результатов 

обеспечивается каждым учебнымпредметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОСООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, сиспользованием способов действий, релевантных 

содержанию учебныхпредметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных,коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходепроцедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а такжеадминистрацией МБОУ « ОШ № 

17 им. Т.Н. Хренникова» в ходе внутришкольногомониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в локальном акте ОО 

«Положение о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации, итоговой оценке учащихся, осваивающих основную 

общебразовательную программу», который доводится досведения учащихся и их родителей 

(законных представителей).  

Текущий контроль учащихся по всем предметам учебного плана обучающихся 

осуществляется педагогическими работниками через:  

- качественную оценку в 1-м классе;  

- балловую оценку по 4-х балльной системе оценивания (для выставления отметок 

используются следующие символы: «2», «3», «4», «5») во 2-9 классах. 

Система оценки образовательных результатов предусматривает уровневый подход к 

содержанию оценки и предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отчета при построении всей системы оценки. Безотметочное обучение осуществляетсяпри 

реализации внеурочнойдеятельности. 

Текущий, промежуточный контроль регламентируется «Положение о формах, 

периодичности, порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации, 

итоговой оценке учащихся, осваивающих основную общебразовательную программу»; 

Итоговая оценка складывается из результатов внутренней и внешней оценки. 

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты по 

итогампромежуточной аттестации(годовой отметки). 

 По предметам не вынесенным на ГИА,итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки (годовойотметки). 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образованиягосударственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

Система оценки включает в себя две согласованные между собой системыоценок: 

-внутреннюю оценку 

- внешнюю оценку. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурамотносятся: 

- государственная итоговая аттестация, 
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- независимая оценка качества образования и мониторинговые 

исследованиямуниципального, регионального и федерального уровней. 

Государственная итоговая аттестация(ГИА) в соответствии со статьей 59 ФЗ №273 

от29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» является 

обязательнойпроцедурой, завершающе освоение основной образовательной программы 

основногообщего образования. 

Формы оценки достижения планируемых результатов: 

- интегрированные (комплексные работы); 

-контрольные работы; 

- диктанты с грамматическим заданием; 

- индивидуальные и групповые проекты; 

-зачеты; 

-тесты; 

- практические, лабораторные работы; 

- творческие работы; 

-диагностические задания; 

- самоанализ самооценка. 

Формы представления образовательных результатов 

- журналы; 

-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ ихвыполнения 

обучающимися (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –знания, 

понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач ирекомендации по 

устранению пробелов обученности по предметам; 

-портфолио; 

- карта мониторинга, динамика индивидуальных достижений учащихся. 

Оценка устных ответов учащихся (по всем предметам учебного плана) 
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность 

и единый подход.  

Отметка «5»ставится в случаеполного  освоение планируемых результатов, высокий 

уровень овладения учебными действиями и сформированностью устойчивых интересов к 

данной предметной области: 

- умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации; 

- отсутствия  ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

 

Отметка «4» ставится в случаедостаточно глубокого освоения планируемых результатов, 

уровня овладения учебными действиями и сформированностью интересов кпредметной 

области: 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

- незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Отметка «3» ставится в случаеосвоения учебных действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) выделенных задач: 



 

101 

 

- затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи преподавателя; 

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

- наличия грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Отметка «2» ставится в случаеотсутствия систематической базовой подготовки, не 

освоено и половины планируемыхрезультатов: 

- отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ; 

- за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 

Требуется специальная диагностика затруднений в  обучении, пробелов в системе знаний и 

оказание целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Критерии оценки письменных работ в тестовой форме 

(по всем предметам учебного плана) 

100-90 % -«5» 

89-70% - «4» 

69-50% - «3» 

Ниже 50% -«2» 

Оценка письменных контрольных работ 

(РУССКИЙ ЯЗЫК, РОДНОЙ ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА, АЛГЕБРА,ГЕОМЕТРИЯ, 

ФИЗИКА, ХИМИЯ) 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней неболее 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

илидопустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой 

иодной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трёхнедочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 

«3»или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ 

(ХИМИЯ, ФИЗИКА, ГЕОГРАФИЯ, ИНФОРМАТИКА) 

Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме ссоблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений;самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опытыпроводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов ивыводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности; правильно и аккуратновыполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализпогрешностей. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущенодва-

три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненнойчасти 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходепроведения опыта 

и измерения были допущены ошибки. 
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Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненнойчасти 

работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения,вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

Оценка диктантов 

(РУССКИЙ ЯЗЫК) 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

однойнегрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и 

двухпунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-

хпунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» 

можетвыставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 

4пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 

7пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может 

быть поставлена также при наличии 6орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеютсяоднотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 

7пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

5орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 

6пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставленииоценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого непозволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом являетсядля оценки «4» - 2орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5орфографических 

ошибок), для оценки «2» - 7 орфографическихошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) 

задания,выставляются 2 отметки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 задания. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половинызаданий. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценкеконтрольного словарного диктанта: 

Отметка«5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка«4»ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки 

Отметка«3»ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Отметка«2» ставится за диктант, в котором допущено 5 иболее ошибок. 

Оценка сочинений и изложений 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится засодержание 

и речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за соблюдениеорфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценкамипо русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющаязнания учащихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь)считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 
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- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - 

орфографических,пунктуационных и грамматических. 

Отметка «5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемыхсинтаксическихконструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 - 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Отметка «4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительныеотклонения 

от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и неболее 3 - 4 

речевыхнедочетов. 

Грамотность:допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

1орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 

приотсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Отметка «3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречаетсянеправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

3орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствииорфографических ошибок. 

Отметка «2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствуетсвязь 

между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями сослабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено более 4 недочетов в содержании и более5 речевых недочетов. 

Г р а м о т н о с т ь : допущеноболее 4 орфографических и более 4 пунктуационных 

ошибок. 

Оценка обучающих работ 
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(РОДНОЙ ( русский) ЯЗЫК) 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения;  

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4»ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок илидопустил, ноисправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровнеграмотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи,подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствиемописок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данногокласса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. Первая и вторая работа какклассная, так и домашняя при закреплении 

определенного умения или навыкапроверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. Самостоятельныеработы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок,оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 

Оценивание результатов обучения по иностранному языку 

Аудирование 

Отметка «5»ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этомобучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующейпрограммным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4»ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этомобучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи,соответствующейпрограммным требованиям для каждого класса, за исключением 

отдельных подробностей,не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3»ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этомобучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной 

речи,соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2»ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычнойречи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5»ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказыванияобучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этом ихустная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в 

пределахпрограммных требований для данного класса. 

Отметка «4»ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказыванияобучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этомобучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

незначительнымиотклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь 

соответствовала нормаминостранного языка в пределах программных требований для 

данного класса. 

Отметка «3»ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказыванияобучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при 

этомобучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от 

языковыхнорм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2»ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказыванияобучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиесяслабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном 

языке стакими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять 

содержаниебольшей части сказанного. 

Чтение 
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Отметка «5»ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этомобучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычноготекста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовалопрограммным требованиям для данного класса. 

Отметка «4»ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этомобучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычноготекста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого 

текста,в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовалопрограммным требованиям для данного класса. 

Отметка «3»ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этомобучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста 

вобъёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном 

соответствуетпрограммным требованиям для данного класса. 

Отметка «2»ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена,обучающиеся 

не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренномзаданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данногокласса. 

Письмо 

Отметка «5» ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена, 

соблюденыосновные правила оформления текста, очень незначительное 

количествоорфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательноеизложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различныхсредств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Учащийся показалзнание большого запаса лексики и успешно использовал ее с 

учетом норм иностранногоязыка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный 

порядок слов. Прииспользовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок,которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических 

ошибок.Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не 

мешаютпониманию текста. 

 

Отметка «4»ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 

препятствуютпониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки приделении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической 

связи междуотдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточныйобъем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченныйзапас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В 

работеимеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимонесколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

 

Отметка «3»ставится в том случае, когда коммуникативная задача решена, но 

языковыепогрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовыйуровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. 

Делениетекста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки 

виспользовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, невсегда 

соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаютсяграмматические 

ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но таксерьезны, что 

затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографическиеи 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

 

Отметка «2» ставится в том случае, когда коммуникативная задача не решена.Отсутствует 

логика в построении высказывания. Не используются средства передачилогической связи 
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между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся несмог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или необладает 

необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правилаорфографии 

и пунктуации не соблюдаются. 

Формы представления результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельностиобучающихся. 

Защита проектов осуществляется в процессе специально организованнойдеятельности 

(школьной научно-практической конференции), что позволяет публичнопредставить 

результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладенияучащимися 

отдельными элементами проектной деятельности. Кроме того,подготовленные учащимися 

проекты (учебные исследования) могут быть представлены кучастию на дистанционных 

конкурсах, фестивалях, конференциях. 

Формы учета результатов оценки учебно-исследовательской и проектной 

деятельностиобучающихся. 

Результаты выполнения проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно- исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальнойдеятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а такжесамостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решенииразличных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов илипредметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основесобранных 

данных,презентации результатов. 

 

1.3.3.Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценкиготовности к обучению на 

данном уровне образования.Стартоваядиагностика проводится также учителями с целью 

оценки готовностик изучению отдельных предметов (разделов). Результаты  

стартовойдиагностики являются основанием для корректировки учебных программ 

ииндивидуализации учебнойдеятельности. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуальногопродвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценкаможет быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилияучащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознаниюучителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущейоценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоениякоторых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценкеиспользуется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменныеопросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные игрупповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, идр.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являютсяосновой 

для индивидуализации учебнойдеятельности; при этом отдельныерезультаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижениитематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемымиучителем) сроки включаются в систему 

накопленной оценки и служитоснованием, например, для освобождения ученика от 

необходимостивыполнять тематическую проверочную работу.Тематическая оценка 

представляет собой процедуру оценки уровнядостижения тематических планируемых 

результатов по предмету. Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в 

концеее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы онипредусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупностипланируемых результатов и каждого из 



 

107 

 

них. Результаты тематической оценкиявляются основанием для коррекции учебной 

деятельности и егоиндивидуализации. 

Контроль текущей успеваемости учащихся проводится в следующих формах: 

- устный опрос; 

- контрольная работа; 

- проверочная работа; 

- практическая работа; 

- лабораторная работа; 

- самостоятельная работа; 

- тестирование; 

- защита проектов; 

-дифференцированные зачеты; 

- собеседование; 

- сочинение, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, эссе. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной итворческой 

активности учащегося, направленности, широты илиизбирательности интересов, 

выраженности проявлений творческойинициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых даннымучащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе –фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например,наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отборработ 

и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно склассным руководителем 

и при участии семьи.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметныхрезультатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов,которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкойучебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанныйвыбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя,осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализапосещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемыхучителем обучающимся. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому предмету учебного плана 

(индивидуального учебного плана) в конце учебного года в форме годовой отметки 

(подсчета среднего балла результатов учебных периодов (четвертей) по итогам которых 

учащийся был аттестован и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления), которая выставляется в классные журналы за тридня до 

окончания учебного года.Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 

по четырехбалльной системе, а именно с использованием отметок «2», «3», «4», «5».  

Отсутствие академической задолженности по всем предметам учебного плана, является 

основанием для перевода в следующий класс и длядопуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

несколькимучебным предметам, курсам, (модулям) основной общеобразовательной 

программыпризнаются академической задолженностью. Обучающиеся, имеющие 

академическуюзадолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебномупредмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 

пределах одного года с моментаобразования академической задолженности. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется локальным актом МБОУ 

«ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» «Положение о формах, периодичности, порядке 

проведения текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой оценке учащихся, 

осваивающих основную общебразовательную программу». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
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Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется приказом Министерства 

просвещения РФ, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 07 

ноября 2018 г. №189/1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования". 

Целью ГИА является установление уровня образовательныхдостижений 

выпускников. ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по 

следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее - 

обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося, экстерна 

(далее вместе - участники ГИА) по двум учебным предметам из числа учебных предметов: 

физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные 

языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по 

русскому языку. 

Организация и содержание итоговой оценки по предметам, выносимым 

нагосударственную итоговую аттестацию обучающихся. 
 

В соответствии с пунктом 5.3 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного МИНИСТЕРСТВО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 5 октября 2020 г. N 546, итоговые 

отметки за 9 класс по учебным предметам "Русский язык", "Математика" и двум учебным 

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое 

годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами 

в соответствии с правилами математического округления. 

В случае если в учебном плане образовательной организации указаны учебные 

предметы "Алгебра" и "Геометрия", то в графе "Наименование учебных предметов" 

указывается учебный предмет "Математика", а итоговая отметка за 9 класс по указанному 

учебному предмету определяется как среднее арифметическое годовых отметок по учебным 

предметам "Алгебра" и "Геометрия" и экзаменационной отметки выпускника. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в формах семейного образования, самообразования либо 

обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

прошедшим экстерном государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и получившим удовлетворительные результаты, в аттестат выставляются 

отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, по всем учебным предметам, входящим в 

обязательную часть учебного плана организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдавшей соответствующий аттестат. 

Итоговые отметки за 9 класс по учебным предметам "Русский язык", "Математика" и 

двум учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, лицам, указанным в 

предыдущем абзаце, определяются как среднее арифметическое отметок, полученных на 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/499078599/XA00M9I2N5/
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промежуточной аттестации, и экзаменационных отметок и выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

По учебным предметам "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая 

культура" допускается указание отметки "зачтено". 

Запись "не изучал" не допускается. На незаполненных строках приложения ставится 

"Z". 

В соответствии с пунктом 75 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 г. № 

189/1513, результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА 

по сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество первичных баллов, 

определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования. 

Неудовлетворительный результат при выставлении в аттестат не учитывается, так как 

его получение означает, что ГИА не пройдена. Соответственно, при выставлении итоговой 

отметки в аттестат об основном общем образовании учитываются только годовая отметка за 

9 класс и экзаменационная отметка, соответствующая удовлетворительному результату 

ГИА. 

Организация и содержание итоговой оценки по предметам, не выносимым 

нагосударственную итоговую аттестацию обучающихся 

По предметам, не выносимым на ГИА, итоговая оценка ставится на основерезультатов 

только внутренней оценки. Итоговые оценки за освоение программыосновного общего 

образования по предметам, не выносимым на государственнуюитоговую аттестацию 

обучающихся, выставляются на основе годовой оценки выпускниказа 9 класс. Итоговые 

оценки по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9класса, выставляются на 

основе годовой оценки, полученной в последний год изученияданного предмета. Итоговая 

оценка по предмету фиксируется в документе об уровнеобразования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании. 

 

2. Содержательный раздел. 
 

2 . 1 .  Программа развитияуниверсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельностипри получении основного общегообразования. 

Программа развития универсальных учебных действий при полученииосновного общего 

образования (далее – Программа) направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатамосвоения 

основной образовательной программы основного общего образования,системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общегообразования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий,расширение 

возможностей ориентации в различных предметных областях, научном исоциальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществленииучебной 

деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектнойдеятельности и навыков разработки, реализации и бщественной 

презентацииобучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного 

учебногопроекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимойпроблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию исамосовершенствованию; 
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- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебныхдействий; 

- формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий 

вжизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного ипознавательного 

развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий,формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научныеобщества, научно-практические конференции, олимпиады, 

национальныеобразовательные программы и т. д.); 

- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

сосверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использованияинформационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

пользования, включаявладение информационно-коммуникационными технологиями, 

поиском, построением ипередачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационнойбезопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

 

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

требований ФГОС 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «ОШ № 17 им. 

Т.Н. Хренникова создана рабочая группа под руководством заместителя директора, 

осуществляющая  деятельность в сфере формирования и реализации программы развития 

УУД.  

Направления деятельности рабочей группы включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 

учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
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образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательной деятельности; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 

и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей 

органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию 

и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

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

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Программа развития универсальных учебных действий составлена на основе 

требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД занимает 

значимое место  и играет определенную роль в реализации требований  Стандарта. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося.УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

Программа развития универсальных учебных действий составлена на основе 

требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД занимает 
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значимое место  и играет определенную роль в реализации требований  Стандарта: 

1. УУД являются основой, обеспечивающей способность обучающихся к дальнейшему 

самостоятельному усвоению новых знаний, умений и компетенций, включая и организацию 

этого процесса на следующемуровне получения профессионального образования и в 

профессиональной деятельности, создают необходимые предпосылки и условия для 

самостоятельного выстраивания индивидуальной образовательной траектории. 

 2. Полнотаструктурыисложностьвыполняемыхдействийвлюбомактедеятельности. 

3. Повышение уровня рефлексивности УУД: усиление осознанности самого процесса 

учения,что позволяет подросткам более успешно и глубоко обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. 

4. В 8-9 классах УУД приобретают объектный характер, т.е.в работе педагога с 

учеником УУД рассматриваются, анализируются, прямо и непосредственно формируются, в 

том числе за счет использования и организации специальных занятий, направленных на 

освоение метапредметного содержания (системы философско-методологических, 

гносеологических, логических, теоретико-деятельностных понятий и категорий, правил и 

алгоритмов, регулирующих самостоятельную исследовательскую и проектную 

деятельность). 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

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

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательнойдеятельности 

Универсальные учебные действия -способы деятельности обучающегося, которые 

носят надпредметный характер и обеспечивают целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития и саморазвития, лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле-умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком смысле -совокупность 

способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, 

поэтому одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании -определение 

круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные 

виды универсальных учебных действий, а также определение функций, содержания и 

структуры универсальных учебных действий для каждой возрастногоуровня образования. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.Существенное место в преподавании 

школьных дисциплин должны занять и так называемые метапредметные (т.е. 

«надпредметные», или метапознавательные) УУД. Они направлены на анализ и управление 

учащимися своей познавательной деятельностью -будь то ценностно-моральный выбор в 

решении моральной дилеммы, определение стратегии решения математической задачи, 

запоминание фактического материала по истории или планирование совместного с другими 

учащимися лабораторного эксперимента по физике или химии. 

В Программе формирования универсальных учебных действий для основного общего 
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образования выделены четыре блока  универсальных учебных действий.  

1. Блок личностных универсальных учебных действий 

- смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения;  

- развитие Я-концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-

этических отношений.  

2. Блок регулятивных универсальных учебных действий 
- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;  

- регуляция учебной деятельности;   

- саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний; 

- самоконтроль и самооценивание. 

 3. Блок познавательных универсальных учебных действий 

- общеучебные действия;  

- универсальные логические действия; 

-  действия постановки и решения проблем.  

4. Блок коммуникативныхуниверсальных учебных действий 

- межличностное общение (ориентация в личностных особенностях партнёра, его 

позиции в общении и взаимодействии, учёт разных мнений, овладение средствами решения 

коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.);  

- кооперация (совместная деятельность – организация и планирование работы в группе, 

в том числе умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, решать 

конфликты);  

- формирование личностной и познавательной рефлексии.  

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

Блок личностных универсальных учебных действий 

смыслообразование на 

основе развития 

мотивации и 

целеполагания учения  

- осмысленность учения, понимание значимости 

решения учебных задач, соотнесение их с реальными 

жизненными целями и ситуациями (Какое значение имеет для 

меня учение?)  

развитие Я-концепции, 

самооценки   

 

- выработка своей жизненной позиции в отношении 

мира, окружающих людей, самого себя и своего будущего. (Я 

– член семьи, школьник, одноклассник, друг, гражданин)  

развитие морального 

сознания и ориентировки 

учащегося в сфере 

нравственно-этических 

отношений  

 

 

- личностные действия направлены на осознание, 

исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, 

позволяя сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках. (Почему я, мои друзья так поступили?  

Взаимопомощь, честность, правдивость, 

ответственность с моей стороны и со стороны моих 

сверстников)  

целеполагание и 

построение жизненных 

планов во временной 

перспективе  

-самостоятельно ставить цель деятельности, 

планировать и прогнозировать результат, контролировать 

процесс достижения результата, корректировать свои 

действия и оценивать их успешность  

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

регуляция учебной 

деятельности;   

 

- управление познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, планирования, 

прогнозирования, контроля, коррекции своих действий и 

оценки успешности в освоении материала  

саморегуляция 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний  

-представление человека о своих возможностях 

достижения цели определенной сложности  
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самоконтроль и 

самооценивание 

- умение сравнивать характеристики запланированного 

и полученного продукта и делать вывод о соответствии 

продукта замыслу  

Блок познавательных универсальных учебных действий 

общеучебные действия  -самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации  

универсальные 

логические действия  

-анализ объектов с целью выделения признаков  

(существенных, несущественных); синтез как составление 

целого из частей; в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов   

действия постановки и 

решения проблем  

-объяснение с какой позиции учащийся приступает к 

разрешению проблемы;   

-описание желаемой и реальной ситуаций, указание на 

отличия  

- определение и выстраивание в хронологической 

последовательности шагов по решению задачи; 

воспроизведение технологии по инструкции;  

- определение ресурсов, необходимых для выполнения 

деятельности;  

-выполнение по заданному алгоритму текущего 

контроля своей деятельности;  

- сравнение характеристик запланированного и 

полученного продукта, вывод о соответствии продукта 

замыслу;  

- оценка продукта своей деятельности по заданным 

критериям заданным способом;  

- указание на сильные и слабые стороны своей 

деятельности.  

- определение мотивов своих действий  

Блок коммуникативныхуниверсальных учебных действий 

межличностное общение 

(ориентация вличностных 

особенностях партнёра, его позиции 

в общении и вздействии, учёт разных 

мнений, овладение средствами 

решения коммуникативных задач, 

воздействие, аргументация и пр.)  

-учёт позиции собеседника, понимание, 

уважение к иной точке зрения, умение обосновать 

и доказывать собственное мнение  

кооперация (совместная 

деятельность – организация и 

планирование работы в группе, в том 

числе умение договариваться, 

находить общее решение, брать 

инициативу, решать конфликты);  

- осуществление действий обеспечивающих 

возможность эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками: умение 

планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность распределять роли.   

-уметь договариваться  

формирование личностной и 

познавательной рефлексии  

-умение задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания, правильно выражать 

свои мысли, оказывать поддержку друг другу  

 

Связь  личностных УУД с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью. 

Критерии сформированности 

личностных УУД 

Связь с учебными предметами, 

внеурочной и внешкольной 
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деятельностью 

Показывает на карте территорию и границы 

РФ и Липецкой  области, выделяет их 

географические и экономические 

особенности, даёт аргументированную 

оценку основных исторических событий, 

характеризует достижения, традиции и 

памятники страны и Липецкой области. 

Предметы: история, география, русский 

язык, литература. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, экскурсии, социальные проекты, 

олимпиады, научно-практические 

конференции соответствующей тематики 

Называет и характеризует государственное 

и социально-политическое устройство РФ, 

государственную символику РФ и 

государственные праздники РФ. 

Устанавливает причинно -следственные 

связи между общественными и 

политическими 

событиями.Проявляетготовность к 

служению Отечеству, его защите 

Предметы:история, обществознание, 

русский язык, литература, ОБЖ. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, экскурсии, социальные проекты 

и акции, олимпиады, научно-практические 

конференции соответствующей тематики 

Осознаёт значение русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации. Стремится к сохранению 

чистоты языка: осознанно использует в 

речи нормативные конструкции, 

выразительные средства. 

Предметы:русский язык, литература, 

история, обществознание. 

Внеурочная деятельность:классные часы, 

дискуссии, олимпиады, конкурсы, научно-

практические конференции 

соответствующей тематики 

Характеризует основные правовые 

положения демократических ценностей, 

закрепленные в Конституции РФ, 

перечисляет и выполняет основные права и 

обязанности гражданина.Выполняет нормы 

и требования Правил внутреннего 

распорядка обучающихся. 

Предметы:русский язык, история, 

обществознание.  

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, олимпиады, конкурсы, научно-

практические конференции 

соответствующей тематики 

Положительно принимает национальную 

идентичность свою и других. Может 

рассказать о вкладе национальной культуры 

в историческое развитие культуры РФ 

Предметы: география, русский язык, 

история, обществознание, литература. 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, олимпиады, конкурсы, научно-

практические конференции 

соответствующей тематики 

Равноправно сотрудничает со сверстниками 

и взрослыми любых национальностей и 

вероисповедания, проявляет неприятие 

идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

Все предметыучебного планаМБОУ «ОШ 

№ 17 им. Т.Н. Хренникова» 

Внеурочная деятельность:классные часы, 

дискуссии, социальные проекты и акции, 

научно-практические конференции 

соответствующей тематики 

Осуществляет личностный выбор на основе 

знания и понимания моральных норм. 

Осознанно и ответственно относится к 

собственным поступкам, может намечать 

планы самовоспитания. Готов к 

сознательному самоограничению в 

поступках и поведении. 

Все предметыучебного планаМБОУ «ОШ 

№ 17 им. Т.Н. Хренникова» 

Внеурочная деятельность:классные часы, 

дискуссии, социальные проекты и акции, 

научно-практические конференции 

соответствующей тематики 

Проявляет сопереживание и позитивное Все предметыучебного планаМБОУ «ОШ 
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отношение к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам. Заботится об окружающих. 

Умеет оказывать первую помощь. 

№ 17 им. Т.Н. Хренникова». 

 Внеурочная деятельность:классные часы, 

дискуссии, социальные проекты и акции, 

волонтёрское движение 

Проявляет уважение и заботу о членах 

семьи, окружающих. Осознает роль и место 

семьи в жизни человека и общества. 

Принимает ценности семейной жизни. 

Все предметыучебного планаМБОУ «ОШ 

№ 17 им. Т.Н. Хренникова» 

 Внеурочная деятельность:классные часы, 

дискуссии, День семьи, совместные 

мероприятия с родителями 

Стремится к самовыражению, 

самореализации и социальному признанию. 

Участвует в школьном самоуправлении. 

Все предметыучебного планаМБОУ «ОШ 

№ 17 им. Т.Н. Хренникова» . 

Внеурочная деятельность: школьное 

самоуправление, классные часы, дискуссии, 

социальные, творческие, научно-

исследовательские проекты и акции, 

волонтёрское движение, олимпиады, 

конференции. 

Сохраняет устойчивый интерес к учению, 

ориентируясь на личные представления о 

будущем. Самостоятельно формирует 

индивидуальный учебный план с учётом 

дальнейших профессиональных намерений. 

Аргументирует выбор дальнейшего 

образования. Строит жизненные планы с 

учетом конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий. Проявляет 

готовность к самообразованию с 

использованием ресурсов школы и других 

образовательных организаций. 

Все предметыучебного планаМБОУ «ОШ 

№ 17 им. Т.Н. Хренникова» .  

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, профориентационные 

мероприятия, творческие, научно-

исследовательские проекты и акции, 

олимпиады, конференции, предметные 

недели. 

Оценивает действия свои и сверстников на 

основе правил безопасного поведения и 

норм здорового образа жизни. 

Придерживается вразличных ситуациях 

правил безопасного поведения и норм 

здорового образа жизни. 

Предметы: физическая культура, ОБЖ 

Внеурочная деятельность: классные часы, 

занятия в спортивных секциях, спортивные 

состязания, социальные проекты и акции, 

Дни здоровья 

Понимает влияние социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды. Проявляет 

нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии. Приобретает 

опыт эколого-направленной деятельности. 

Предметы естественно -научной области. 

Внеурочная деятельность:классные часы, 

дискуссии, экологические проекты и акции, 

олимпиады, конференции соответствующей 

тематики 

Проявляет уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

Осознаёт необходимость дальнейшей 

трудовой профессиональной деятельности 

как возможность участия в решении 

личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

Все предметыучебного планаМБОУ «ОШ 

№ 17 им. Т.Н. Хренникова» .  

Внеурочная деятельность: классные часы, 

дискуссии, профориентационные 

мероприятия, профессиональные пробы, 

социальные проекты и акции 

Проявляет интерес к произведениям Предметы:русский язык, литература, 
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художественной культуры, участвует в 

художественной деятельностии организует 

её. 

история. 

Внеурочная деятельность:классные часы, 

экскурсии, творческие конкурсы и акции 

 

Связь  регулятивных УУД с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью. 

 

Критерии сформированности регулятивных  УУД Связь с учебными 

предметами, внеурочной и 

внешкольной 

деятельностью 

Самостоятельно определяет цели, задает параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута на основе анализа проблем, образовательных 

результатов и возможностей 

Все предметы учебного 

планаМБОУ «ОШ № 17 им. 

Т.Н. Хренникова», проектная 

деятельность. 

Внеурочная деятельность: 

-самостоятельное 

планирование,организация и 

проведение мероприятий 

различной направленности в 

рамках работы Совета 

учащихся, 

-

самостоятельноеизучениедопо

лнительныхиностранныхязык

овспоследующей 

сертификацией; 

-

самостоятельноеобучениевзао

чныхидистанционныхшколах

иуниверситетах; 

Обосновывает свои целевые приоритеты на основе 

оценки возможных последствий достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей,основываясь на 

общечеловеческих ценностях. 

Формулирует задачи как шаги по достижению 

поставленной цели в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях. 

Оценивает материальные и нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели 

Выделяет пути, составляет и корректирует план 

достижения цели, решения проблемы, выстраивает свою 

индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

условия (в т. ч. потенциальные затруднения), 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

Выделяет альтернативные способы достижения цели и 

выбирает наиболее эффективный способ, в т. ч. на основе 

прогнозирования. 

Осуществляет эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели 

Определяет и систематизирует (в т. ч. выбирает 

приоритетные) критерии оценки планируемых 

результатов. 

Оценивает продукт своей деятельности по критериям в 

соответствии с целью. 

Осуществляет рефлексию своей деятельности (соотносит 

цели, план, действия, средства и результаты своей 

деятельности;определяет и аргументирует причины 

своего успеха или неуспеха) и самостоятельно находит 

способы выхода из ситуации неуспеха. 
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Связь  познавательных УУД с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью. 

Критерии сформированности познавательных   УУД Связь с учебными 

предметами, 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельностью 

Осуществляет развёрнутый информационный поиск (выделяет и 

анализирует текстовые и внетекстовые компоненты), 

устанавливает на основе этого анализа новые познавательные 

задачи. 

Все предметы 

учебного планаМБОУ 

«ОШ № 17 им. Т.Н. 

Хренникова»индивид

уальный проект: 

Применение приёмов 

технологии 

критического 

мышления.Решение 

типовых задач на 

развитие 

общеучебных и 

логических 

умений.Подготовка и 

проведение учебной 

дискуссии.Работа со 

словарями и 

справочниками, 

научной 

литературой.Составле

ние схем-опор, 

кластеров,таблиц, 

диаграмм, 

ментальных 

карт.Работа с планом, 

тезисами, 

конспектами. 

Внеурочная 

деятельность:  

Межпредметные 

погружения.Участие 

в олимпиадах и 

научно-практических 

конференциях.Подгот

овка и проведение 

мероприятий в 

рамках предметных 

недель. 

Объединяет предметы и явления в группы по определённым 

признакам, различая существенные и несущественные, 

сравнивает, классифицирует, устанавливает аналогии. 

Самостоятельно обобщает факты и явления; формулирует 

определения к понятиям. 

Устанавливает причинно-следственные связи, в т. ч. определяет 

обстоятельства, которые предшествовали возникновению связей 

между явлениями, и следствия этих связей. 

Строит рассуждение и делает вывод, подтверждая собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Читает и использует в схеме знаки и символы. Создает, 

преобразует вербальные, материальные и информационные 

модели для представления выявленных связей, отношений и 

противоречий. Переводит информацию из одной формы в другую 

(графическую, символическую, схематическую, текстовую и др.) 

Структурирует и преобразует текст, переходит от одного 

представления данных к другому. Выполняет смысловое 

свертывание выделенных фактов и мыслей. Составляет 

вторичные тесты на основе прочитанного текста . 

Критически оценивает, аргументируя, содержание и форму 

текста. Подвергает сомнению достоверность информации, 

распознаёт и фиксирует ее недостоверность и противоречивость, 

обнаруживает пробелы и находит пути восполнения этих 

пробелов на основе имеющихся знаний, жизненного опыта. 

Находит и приводит критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; разумно относится к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития. 

Самостоятельно выделяет и формулирует познавательную цель, 

гипотезу и проверяет их 

В области постановки и решения задач выходит за рамки 

учебного предмета и осуществляет целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия. 

Выстраивает индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения. 
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Связь  коммуникативных УУД с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью. 

Критерии сформированности коммуникативных   

УУД 

Связь с учебными 

предметами, внеурочной и 

внешкольной 

деятельностью 

Определяет цели, способы и план взаимодействия. 

Создает правила взаимодействия. Придерживается ролей 

всовместной деятельности, сохраняя собственную линию 

поведения. Занимает позицию руководителя в учебном 

взаимодействии. 

Все предметы учебного плана, 

курсы по выбору, 

индивидуальный 

проект:Групповые формы 

работы. Учебные диспуты и 

дискуссии. Деловые иролевые 

игры. 

Внеурочная деятельность: 

классные часы, социальные 

проекты и акции, 

волонтёрские инициативы 

Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, оценку 

действий партнеров на основе критериев, оказывает 

необходимую помощь. 

      Анализирует ситуацию общения (выделяет цели и 

мотивы действий партнера; квалифицирует действия) и 

адекватно на нее реагирует. 

       Задает вопросы, необходимые для организации 

совместной деятельности с партнером. 

       Сравнивает разные точки зрения; принимает мнение, 

доказательство собеседника. 

        Аргументирует и выражает собственное мнение, 

корректно его отстаивает, критически к нему относится, с 

достоинством признавая ошибочность. 

        Фиксирует начало конфликтной ситуации, 

договаривается и приходит к общему решению при 

столкновении интересов 

Формулирует и обосновывает оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации непосредственно после 

ее завершения. 

Использует речевые средства для планирования и 

регуляции своей деятельности, отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

Формулирует тему высказывания четко, компактно; 

выбирает объем высказывания в зависимости от ситуации 

и цели общения; определяет границы содержания темы, 

составляет план высказывания. 

Строит высказывание тезисно; формулирует выводы из 

собственного текста; подбирает к тезисам 

соответствующие примеры, факты, аргументы; 

пользуется первоисточниками (делает ссылки, цитирует). 

Строит высказывания в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка, включая 

подбор выразительных средств. 

Преимущественно предметы 

областей «Русский язык и 

литература», «Иностранные 

языки», «Общественные 

науки» 

Внеурочнаядеятельность: 

классные часы, проведение 

экскурсий, социальные 

проекты и 

акции,волонтёрские 

инициативы,самостоятельное 

изучение иностранных языков 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию  
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы от одного уровня обучения к 

другому.   
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Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие 

причины:  

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего 

общего образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей 

у учащихся;  

• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня.   

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень основного 

общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующийуровень общего образования. Трудности такого 

перехода ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами:  

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации деятельности и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

— формирование умения учиться, которое обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы сформируются познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении.  

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 
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Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» на уровне основного общего образования 

используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 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 УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебной 

деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе 

с задачами на применение УУД для оценивания результативности практикуются технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также форм организации учебно-

исследовательской деятельности по каждому из направлений. 

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

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

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося 

с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в 
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выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной 

школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОО; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследова-тельской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклас-сников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательскойдеятельности учительучитывает следующие 

моменты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикамотносится: 
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• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия)проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательскаядеятельность 

Проект направлен на 

получениеконкретного 

запланированногорезультата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельныехарактеристики итогов 

работ.Отрицательный результат естьтоже 

результат 

Реализацию проектных работпредваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана.Результат проекта 

должен бытьточно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемыисследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельнуюпроверку выдвинутых 

предположений 

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как: 

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

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая вклю-чается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предпола-гаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

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

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

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебнойдеятельности системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 



 

124 

 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

поделок и т. п.); подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и 

т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений 

за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предвари-тельного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

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

не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом 

изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в В 

МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

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

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете); 

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

проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

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

работы подросток — автор проекта— самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 
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важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятель-ность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на 

вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся 

определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» 

Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет 

добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти 

вопросы, учащиеся приступают к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважитель-ного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные 

качества. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности выделяем 

следующие: 

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

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов имемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 
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• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другиецифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведенияконференций, семинаров и 

круглых столов. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

овладевают следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла—сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инстру-ментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным конт-ролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтере-сованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многооб-разие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

следующие: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских 

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

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеуроч-ных занятиях 

следующие: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусмат-ривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с предс-тавителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с другими школами; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 
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них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образова-тельнойдеятельности в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятель-ностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом соблюдается ряд условий: 

• проект или учебное исследование выполнимыми и соответствуют возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта созданы все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в 

части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта; 

•  обеспечивается педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы 

и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 

•  наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы 

по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы презентуются, 

получают оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебнойдеятельности по 

развитию ИКТ-компетенций. 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенцияобучающегося в 

области использования информационно-коммуникационныхтехнологий (ИКТ). Программа 

развития УУД обеспечивает вструктуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и 

передачейинформации, презентационными навыками, основами 

информационнойбезопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет- 

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вневремени 

нахождения в образовательной организации. В этой связиобучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей,полученных им вне образовательной организации. В 

этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфереформирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитиеобучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемыхрезультатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированиюИКТ-компетенции 

обучающихся включают: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

•  интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формированиеИКТ-компетенции 

обучающихся, выделяем в том числе такие, как: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов; 
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• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

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

графических объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц и сайтов; 

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся можетбыть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласованиедействий которых обеспечивается 

в ходе регулярных рабочих совещаний по 

данному вопросу. 

Русский язык, 

родной язык 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 

Литература, 

родная 

литература 

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и 

места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших 

сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео - и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как  ллюстраций 

к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и 

устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. 

Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Иностранный 

язык. Второй 

иностранный 

язык. 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на 

компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке 

в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио - и видеоподдержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, 

в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 

Математика. 

Алгебра. 

Геометрия 

Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе 

работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 

извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге 

и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа 

с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 
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География. 

Биология. 

Химия. 

Физика. 

История России. 

Всеобщая 

история. 

Обществознание 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 

несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 

помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том 

числе в контролируемом Интернете. Создание информационных 

объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 

лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Информатика Знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной работы. Приобретение опыта работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио – и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными 

правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. Знакомство с простыми 

графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых 

форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. 

Создание творческих графических работ, видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов 

ИКТ. 

Изобразительное 

искусство. 

Музыка. 

Технология 

Начальные умения, относящиеся к видео - и аудио - записи и 

фотографии. Представление о передаче содержания, эмоций, об эстетике 

образа. Синтетические жанры, например, рисованная и натурная 

мультипликация, анимация. Использование ИКТ для цифровой записи 

аудио и видео и использование цифровых музыкальных инструментов 

при «живом» исполнении.  

При этом освоение ИКТ при всей возможной вариативности программ 

не должно подменять работу с материальными технологиями и в 

нецифровой среде. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования. 

Соединение устройств ИКТ (блокикомпьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительныеустройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий;включение и выключение устройств ИКТ; получение информации 

охарактеристиках компьютера; осуществление информационного подключенияк локальной 

сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операцийс основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню,запуск прикладных программ, обращение за 

справкой; вход винформационную среду образовательной организации, в том числе 

черезИнтернет, размещение в информационной среде различных информационныхобъектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов(объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачиинформации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); выводинформации на бумагу, работа с расходными материалами;  



 

130 

 

соблюдениетребований к организации компьютерного рабочего места, техникабезопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе сустройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.  

Выбор техническихсредств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

споставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходепроцесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса,фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентацийна основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажаотснятого материала с использованием возможностей 

специальныхкомпьютерных инструментов; осуществление обработки цифровыхфотографий 

с использованием возможностей специальных компьютерныхинструментов; осуществление 

обработки цифровых звукозаписей сиспользованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;понимание и учет смысла и содержания деятельности при 

организациификсации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов ипроцессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемовпоиска информации 

на персональном компьютере, в информационной средеорганизации и в образовательном 

пространстве; использование различныхприемов поиска информации в сети Интернет 

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

поискаинформации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одномупризнаку); построение запросов для поиска информации с 

использованиемлогических операций и анализ результатов поиска; сохранение 

дляиндивидуального использования найденных в сети Интернетинформационных объектов 

и ссылок на них; использование различныхбиблиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимыхкниг; поиск информации в различных базах данных, 

создание и заполнениебаз данных, в частности, использование различных 

определителей;формирование собственного информационного пространства: 

созданиесистемы папок и размещение в них нужных информационных 

источников,размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов нарусском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированногоклавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовыхредакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста всоответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение,перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов сповторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществлениеорфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средствтекстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданнымитребованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниваниютекста; установка параметров страницы документа; форматирование 

символови абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документформул, 

таблиц, списков, изображений; участие в коллективном созданиитекстового документа; 

создание гипертекстовых документов; сканированиетекста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использованиессылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственныхинформационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактированиеизображений с помощью 

инструментов графического редактора; созданиеграфических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованнымифрагментами; создание графических объектов проведением 

рукойпроизвольных линий с использованием специализированных 

компьютерныхинструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

ичертежей с использованием возможностей специальных компьютерныхинструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических,концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) всоответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений сиспользованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;создание объектов трехмерной графики. 
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Создание музыкальных и звуковых объектов. Использованиезвуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных икинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи имикрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых имультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков,диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации изодной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщенийсодержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулированиевопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитированиефрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различныхинструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементови фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами(алгоритмические, концептуальные, 

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

фотографиями, в том числе всистемах глобального позиционирования; избирательное 

отношение кинформации в окружающем информационном пространстве, отказ 

отпотребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения всоответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийнойпрезентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки,графические изображения; организация сообщения в 

виде линейного иливключающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

черезбраузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованиемразличных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени(клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использованиепрограмм-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных висследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений,ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в томчисле статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов иисследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам,математике и информатике; анализ результатов своей деятельности изатрачиваемых 

ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение спомощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационныхструктур для описания объектов; построение 

математических моделейизучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлениюучебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованиемматериальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратнойсвязью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов;моделирование с использованием средств программирования; 

проектированиевиртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системыавтоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществлениеобразовательного 

взаимодействия в информационном пространстве. В МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. 

Хренникова» (получение и выполнение заданий, получениекомментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационногообмена; ведение 

личного дневника (блога) с использованием возможностейИнтернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальныхобразовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представленияей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норминформационной культуры, этики и права; уважительное отношение 

кчастной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информацииот компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдениеправил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсовИнтернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которыхнесовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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2.1.7. Планируемые результаты формирования и развитиякомпетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения 

в рамках одного предмета или на межпредметной основе. 

Представленные планируемые результаты развития компетентностиобучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующиезнания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательнойорганизации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированыи под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение 

в сфереформирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качествеосновных планируемых 

результатов обучающийся научится: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети иглобальной сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объемпамяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачиинформации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) сиспользованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, втом числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной средеразличные информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики иресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» вкачестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованиемвозможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованиемвозможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала сиспользованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» вкачестве основных 

планируемых результатов обучающийся научится: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет(поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованиемлогических 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 заполнятьбазы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сетиИнтернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качествеосновных 

планируемых результатов обучающийся научится: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста всоответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметровстраницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставкаколонтитулов и номеров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
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• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов обучающийся научится: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментовграфического редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи сиспользованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические,концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) всоответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» вкачестве основных 

планируемых результатов обучающийся научится: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания(глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетическиесинтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся научится: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию сгиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графическиеизображения; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами(алгоритмические, концептуальные, 

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

хронологические) и спутниковымифотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованиемразличных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработкаданных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов обучающийсянаучится: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальныхлабораториях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для ихобработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораторияхпо естественным 

наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся научится: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразныеинформационные 

структуры для описания объектов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальныхконструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью(робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся научится: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационномпространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий,получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формированиепортфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сетиИнтернет; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; суважением относиться к 

частной информации и информационным правамдругих людей; 
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• 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, содержаниекоторых 

несовместимо с задачами воспитания и образования илинежелательно. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальнымиорганизациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов инаучных руководителей. 

Важную роль в развитии УУД в В МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» на уровне 

основного общего образования  играет внеурочная и внешкольная деятельность учащихся, 

которая становится возможна в результате взаимодействия школы с учебными, научными и 

социальными организациями.  

Основным видом взаимодействия является сотрудничество.  Оно предусматривает 

такие действия, которые способствуют организации совместной деятельности, 

обеспечивающие ее успешность, согласованность, эффективность. 

Социальный 

партнер 

Форма взаимодействия Формируемые и развиваемые УУД 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система города 

Ельца» 

Библиотечные уроки, 

экскурсии,  

 

 

 

Краеведческая деятельность 

 

мастер-классы,  

дистанционные 

конференции иконсультации, 

круглыестолы, экскурсии. 

 

 

 

Работа с одареннымидетьми, 

кружки, секции,   

 

 

 

конкурсы, 

научно-

практическиеконференции, 

Совместная проектная и 

Исследовательскаядеятельность, 

дистанционныеконференции 

иконсультации, круглыестолы. 

 

 

Обучение в очно-заочной 

школе «Одаренный 

ребенок». 

 

Личностные: воспитание 

патриотизма, любви и уважения к 

малой Родине, чувства гордости за 

ее прошлое и настоящее; осознание 

своей этнической принадлежности, 

знание истории и культуры 

своего края; развитие 

эстетического сознания через 

освоение художественного 

наследия народов России, 

творческой деятельности 

эстетического характера; развитие 

чувства прекрасного в процессе 

обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, 

литературе формирование основ 

экологического сознания и 

необходимости ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде, формирование 

основ научного сознания, 

ознакомление с миром 

профессий,их социальной 

значимостью и содержанием. 

Профессиональное, 

жизненное самоопределение и 

построение жизненных планов.  

Познавательные:  

готовность и умение осуществлять 

индивидуальную и совместную 

проектную деятельность. 

Умение работать с информацией; 

структурировать знания; 

самостоятельно создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

Елецкий городской 

краеведческий 

музей 

МБОУДО «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр города Ельца» 

 

МБУ «Спортивная 

школа № 1» 

 

МБОУ ДО «Дом 

пионеров и 

школьников города 

Ельца» 

 

МАОУ ДО 

«Детский парк им. 

Б.Г.Лесюка» 

ФГБОУ ВПО 

"Елецкий 

государственный 

университет им. 

И.А.Бунина" 

Центр 

дополнительного 

образования детей 

«Стратегия» 

(г.Липецк) 
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характера. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи. Умение вести обсуждение в 

коллективе, продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Управление 

образования 

городского округа 

город Елец 

Липецкой области 

Российской 

Федерации 

 

Социальные службы 

 

Экспертная и 

консультационная 

работа 

 

 

 

 

Общественно-полезные 

практики 

Личностные: 

формирование представления о 

трудовой деятельности, уважения к 

труду и его результатам; 

ознакомление с миром профессий, 

их социальной значимостью и 

содержанием. 

Формами взаимодействия с учебными, научными и социальными организациямиявляется 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

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

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия могут быть скорректированыи 

дополнены администрацией В МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» с учетом 

конкретныхособенностей и текущей ситуации. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

 действий у обучающихся, в том числе организационно-методического обеспечения , 

 подготовки кадров 
Условия реализации основной образовательной программы МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. 

Хренникова» , в том числе программы УУД, обеспечивают участникам овладение 

ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Основным условием, обеспечивающим развитие универсальных учебных действий 

вобразовательнойдеятельности, является учебное сотрудничество взрослых и детей, вМБОУ 

«ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова»котором: 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебнуюдеятельность с учетом формирования 

УДД, 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД, 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формированияУДД. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся в 

МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» включают: 

- укомплектованность в МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» педагогическими, 

руководящими и иными работниками 100 %; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников в МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. 
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Хренникова» (30 % педагогического коллектива имеют высшую квалификационную 

категорию, 54 % - первую квалификационную категорию, 6,8 % - на соответствии и  10 % - 

без категории – молодые специалисты); 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников в МБОУ «ОШ № 

17 им. Т.Н. Хренникова», реализующей образовательную программу основного общего 

образования (100 % педагогического состава своевременно проходят курсы повышения 

квалификации).  

Педагогические кадры в МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» имеют необходимый 

уровень подготовки для реализации программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации по программе  ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги 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. 

В МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» имеется  необходимое ресурсное 

обеспечение: 

- учебные кабинеты имеют материально-техническое и учебно-методическое 

оснащение, соответствующее требованиям и рекомендациям учебных программ; 

- имеются информационные (фонд и каталоги библиотеки, Интернет, аудио и 

видеоматериалы и т.д.) и информационно-технологические ресурсы (компьютеры и др. 

техника с программным обеспечением); 

Учебное сотрудничество 
На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и 

т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества форми-рование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия относится: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимо-понимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 
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• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками образовательных отношений. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия проходят в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности. 

Выделяется три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 
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• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель занимает следующие позиции—

руководителя, «режиссёра» группы; выполняет функции одного из участников группы;  

может быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности используется как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) 

содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за 

процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами выделяются следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

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

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. 

После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. 

Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцирован-ный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по 

трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

обуча-ющихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и 

для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для 

их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 
Уровень основного общего образования в МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. 

Хренникова»является исключительно благоприятным периодом для развития 

коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для 

вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (одинотвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 

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

Типы ситуаций сотрудничества разделяются: 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть инфор-мацию, недостающую для успешного 



 

139 

 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обуча-ющегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: 

склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятель-ностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более 

чем трёх лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные 

формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества—переход к письменным формам 

ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противо-речия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятель-ности, предпочтение роли слушателя) не участвуют 

в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей 

на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когни-тивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способнос-тей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 
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• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельностив ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последо-вательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказа-тельства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

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

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 
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• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых 

из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказа-тельства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, котораяпозволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношенияпредметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки)и практического преобразования. Задача рефлексии — 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражениев той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на 

собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

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

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

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

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрну-тому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 
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деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как 

я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных 

действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку 

определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцент-рическая позиция и 

развивается де-центрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и 

отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с 

другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровож-дается яркими 

эмоциональнымипереживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательнойдеятельности  за последние 10—15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных 

изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических 

установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагоги-ческой деятельности, где собственно стиль 

общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога—авторитарную и партнёрскую. 

Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

 

 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Измерители достижений требований стандарта в целом должны охватывать 

содержаниеосновных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, 

которыеформируются в учебнойдеятельности. Традиционная ориентация системы 

оценивания толькона элементы предметного содержания приводит к доминированию 

репродуктивнойсоставляющей. Необходимо объективно оценить такие образовательные 

достиженияобучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные 

компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации 

дляполучения новых знаний, использование знаний внеучебных ситуациях, связанных 
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среальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятияобоснованных 

решений) 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития УУД 

выступают диагностические работы, состоящие из компетентностных задач. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные 

комплекснойдиагностики уровня развития УУД у учеников на начальном и заключительном 

этапахосновной школы. 

Критериями оценки сформированности УУД выступают: 

1. Соответствие возрастным психологическим требованиям. 

2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданнымтребованиям. 

3. Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровеньразвитияметапредметных действий, выполняющих функцию 

управленияпознавательнойдеятельностью учащихся. 

Для оценки сформированности УУД создана система оценочных процедур 

дляпроведения текущего контроля и промежуточной аттестации, которые 

включаютконтрольные вопросы и типовые задания для практических работ, лабораторных 

иконтрольных работ, тесты и компьютерные тестирующие программы, примернуютематику 

рефератов, проектов, а также иные формы контроля, позволяющиеоценить степень 

сформированности компетенций учащихся. 

Для определения уровня формирования компетенций обучающихся используются 

такжестандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и 

рейтинговаясистема оценки. Стандартизированные тесты с творческим заданием могут 

проводится навсех этапах обучения , т.е. служить и для промежуточного и для итогового 

контроля. 

Методом комплексной оценки уровня сформированности УУД служитпортфолио. 

Портфолио ученика – это комплекс документов (грамоты, дипломы,сертификаты и т.д.) и 

продуктов различных видов деятельности: как учебной(диагностические работы, оценочные 

листы, исследовательские, проектные работы,рефераты и т.д.), так и внеурочной (творческие 

работы, презентации, фотоматериалы),отражающий индивидуальные образовательные 

достижения и отслеживающийличностный рост школьника, динамику его продвижения в 

учебной и других видахдеятельности. Портфолио также содержит материал из внешних 

источников (отзывыучителей, родителей, педагогов дополнительного образования и т.д.), 

дающийдополнительную оценку уровня обученности и развития учащихся на каждом 

этапеобучения. 

Модульно-рейтинговая система-это метод при котором учебный материал 

разделяется налогически завершенные модули после изучения каждого из которых 

предусматриваетсяконтрольная работа, тест и т.д. Работы оцениваются в баллах, сумма 

которых дает рейтингкаждого учащегося. 

Система оценивания позволяет получить интегральную и 

дифференцированнуюинформацию о процессе преподавания и учения, отслеживать 

индивидуальный прогрессучащихся в достижении планируемых результатов, обеспечить 

обратную связь дляучителей и учащихся и родителей, отслеживать эффективность 

образовательнойпрограммы. Это налагает особые требования к выстраиванию системы 

оценивания: 

- Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы ониприобретали 

навыки самооценки и самоанализа(рефлексии); 

- Использование критериальной системы оценивания; 

- Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в томчисле 

как внутреннюю так и внешнюю оценку; 

- Интегральную оценку, в том числе портфолио; 

- Самоанализ и самооценку обучающихся; 

- Оценивание как образовательных результатов, так и процесса их формирования; 
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- Сочетание количественной и качественной оценки. 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во 

времени,владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля 

предполагаютосуществление учителем фиксированных наблюдений по данному учебному 

действию.Данные наблюдений заносятся в контрольно-оценочные листы, которые 

являютсяматериалом для мониторинга сформированности УУД. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнитьлишь 

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

неконтролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучиванияи воспроизведения); 

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

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измененииусловий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

ученикомнесоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 

иправильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новыхучебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранееусвоенных 

способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов, построенияновых 

способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

Система оценки УУД может быть: 

-уровневой (определяются уровни владения УУД); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется наоснове 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей,представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 

видесоциальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляетсянекоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. 

Рекомендуетсяприменение технологий формирующего (развивающего оценивания). 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатовв МБОУ «ОШ 

№ 17 им. Т.Н. Хренникова» :  
- предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики, в том 

числе ГИА учащихся 9- х классов);  
- метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики); 

-   личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

-   здоровье учащихся (динамика); 

-   достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

-   удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов; 

    -   профессиональное самоопределение учащихся. 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

В 5 классе мониторинг включает: стартовую диагностику - проводится изучение 

познавательных учебных универсальных действий приращение в уровне сформированности 

основных метапредметных УУД начальной школы, позволяющую поставить педагогические 

задачи на адаптационный период, диагностика особенностей развития на второмуровне  

обучения (мониторинговый срез).  
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С 6 по 8 класс отслеживание достижений проводится учителями-предметниками, 

классными руководителями, педагогом-психологом и включает проведение: наблюдения, 

оценку уровня развития и формирования универсальных учебных действий посредством 

диагностических методик, проектной деятельности, промежуточных срезов. 

В 9 классе основная работа направлена на определение у учащихся уровня 

сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору 

индивидуального образовательного маршрута, профессиональному самоопределению при 

завершении обучения на уровне основного общего образования.  

Внешняя оценка: 

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

• региональные мониторинги учебных достиженийобучающихся по предметам. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки деятельности  МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» по формированию и 

развитиюУУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандартак результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

• анкетирование; 

• сбор информации; 

• собеседование; 

• педагогическое наблюдение; 

• педагогический анализ; 

• педагогическая характеристика; 

• психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

• анкеты для родителей и педагогов; 

• карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

• входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

• административные контрольные работы и тесты; 

• типовые задачи; 

• образовательные события; 

• лист самооценки в составе портфолио ученика. 

• психологические тесты. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных,знаково-

символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих 

развитиепсихологических особенностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастногоразвития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Оценку психолого-педагогических условий образовательного пространства на уровне 

основного общего  образования школы проводят:  

 Администрация   МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» 

 Педагог-психолог школы;  

 Учителя-предметники, классные руководители;  

 Методические объединения учителей-предметников;  

 Методические объединения классных руководителей.  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают:  

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям;  

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям;  
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3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития.  

Выбор диагностического инструментария основывается на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;  

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может 

быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 

самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 

отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов УУД и 

их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной возрастной ступени на 

другую, поэтому выбор диагностического инструментария может меняться.  

Мониторинг представляет собой лонгитюдное исследование (5-9 класс), направленное 

на отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности универсальных 

учебных действий на уровне основного общего образования. Данные, полученные в ходе 

исследований, наблюдений педагогов, педагога-психолога позволяют вносить коррективы по 

совершенствованию образовательныхотношений для обучающихся.  

На основе анализа данных оценивается успешность работы за прошедший период и 

ставятся задачи работы с учащимися на следующий период. 

Показатели мониторинга УУД – это конкретные умения познавательного, 

организационного или коммуникативного характера, которые можно измерить с помощью 

диагностической процедуры. Представленная ниже система показателей позволяет не только 

отслеживать процесс достижения каждым учеником личностных и метапредметных 

образовательных результатов основной школы, но и анализировать динамику 

этойдеятельности.  

Проводимая оценка достижений учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Карта психолого-педагогического мониторинга уровня развития УУД у обучающихся  

Универсальные 

учебные 

действия 

Основные критерии 

оценвания 

Инструментарий Примеча

ние 

Личностные 

Самоопределение Личностное осмысление 

индивидуального 

образовательного маршрута, 

профессиональной области  

опросник Е.И. Климова 

(ДДО);  

«Профессиональный 

тип личности» 

Дж. Холланда;  

Карта интересов. 

8-9 

классы  

Самооценка Когнитивный компонент:  

широта диапазона оценок; 

представленность в Я-

концепции  

социальной роли ученика; 

адекватное оценивание себя 

и отношение к себе (к своим 

Методика 

исследования 

самооценки  

Дембо-Рубинштейн 

 

 

5-9 класс  

http://psihdocs.ru/nauchno-issledovateleskaya-deyatelenoste-uchashihsya.html
http://psihdocs.ru/osobennosti-vospitatelenoj-raboti-pedagoga-s-uchashimisya-podr.html
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качествам, возможностям, 

физическим и духовным 

силам)  

Смыслообразован

ие  

(мотивация 

учебной 

деятельности) 

- сформированность 

познавательных мотивов;  

- интерес к новому; 

- интерес к способу решения 

и общемуспособу действия;  

- сформированность 

социальных мотивов; 

- стремление выполнять 

социально значимую и 

социально оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу;  

- сформированность учебных 

мотивов; 

- стремление к 

самоизменению, приобрете-

нию новых знаний и умений;  

- установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью 

Шкала выраженности 

учебно- 

познавательного 

интереса  

(по Г. Ю. Ксензовой).  

 

Методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального 

отношения к учению.  

 

Методика  

«Неоконченные  

предложения» 

(М.Ньюттена в 

модификации 

А.Б.Орлова)  

5 класс  

 

 

 

 

 

 

5-7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 класс 

 

Нравственно-

этическое  

 

оценивание 

Усвоение моральных норм, 

развитие нравственных 

качеств личности, эмпатии.  

диагностика 

личностного роста 

школьников П.В. 

Степанова, Д.В. 

Григорьева, И.В. 

Кулешовой 

(наблюдение).  

5-9 класс  

(классны

й 

руководи

тель)  

Регулятивные 

Целеполагание, 

контроль,  

оценка, 

планирование, 

прогнозирование, 

коррекция, 

саморегуляция 

новый уровень развития 

действий целеполагания,  

включая способность 

ставить новые учебные 

цели и задачи, 

планировать их 

реализацию, в том числе 

во внутреннем плане, осу-

ществлять выбор 

эффективных путей и 

средств достижения целей, 

контролировать и 

оценивать свои действия, 

как по результа-ту, так и 

по способу действия 

вносить соответствующие 

Методика 

«Интеллектуальная 

лабильность» (в 

модификации)  

Таблицы 

стандартизированного 

наблюдения (для 

учителя)  

 

5-9 класс  

http://psihdocs.ru/plan--konspekt-vneurochnogo-zanyatiya-po-fgos.html
http://psihdocs.ru/plan--konspekt-vneurochnogo-zanyatiya-po-fgos.html
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коррективы в их 

выполнение; способность 

к проектированию. 

Коммуникативные 

Коммуникация 

как общение 

-умение формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение;  

- умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

- владение письменной и 

устной речью, 

монологической 

контекстной речью.  

наблюдение,  

проектная деятельность 

 

5-9 

классы  

Коммуникация 

как кооперация. 

- умение договариваться, 

находить общее решение;  

- умение аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и уступать; 

- способность сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу в 

ситуации конфликта 

интересов;  

- взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

наблюдение,  

проектная деятельность 

 

5-9 

классы  

Коммуникация 

как условие 

интериоризации. 

- рефлексия своих 

действий как достаточно 

полное отображение 

предметного содержания и 

условий осуществляемых 

действий;  

- способность строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; 

- умение с помощью 

вопросов получить 

необходимые сведения от 

партнера по деятельности.  

наблюдение,  

проектная деятельность 

 

5-9 

классы  

Познавательные 

http://psihdocs.ru/didakticheskie-edinici-formi-i-metodi-mejlichnostnoj-kommunika.html
http://psihdocs.ru/didakticheskie-edinici-formi-i-metodi-mejlichnostnoj-kommunika.html
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Логические - анализ объектов с целью 

выделения признаков;  

- синтез как составление 

целого из частей, в том 

числе с самостоятельным 

достраиванием, 

восполнением недостающих 

компонентов; 

- выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов;  

- подведение под понятия, 

выведение следствий; 

-установление причинно-

следственных связей;  

- построение логической 

цепи рассуждений. 

промежуточные срезы,  

комплексные работы, 

методика 

«Прогрессивные матрицы 

Равена»  

5-9 класс  

(оценива

ют 

учителя-

предметн

ики) 

7 класс  

(оценивае

т 

педагог-

психолог)  

Общеучебные -поиск и выделение 

необходимой информации;  

- знаково-символическое 

моделирование; 

- умение структурировать 

знания;  

- умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий;  

- смысловое чтение, 

извлечение необходимой 

информации; 

-- самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера.  

Тест на оценку 

сформированности 

навыков чтения (Л.Я. 

Ясюкова),  

промежуточные срезы, 

комплексные работы  

5-9 класс  

(оценива

ют 

учителя-

предметн

ики, 

классные 

руководи

тели) 

 

Ожидаемые результаты 

1.Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

 самоопределение — сформированность внутренней позицииобучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

http://psihdocs.ru/tvorchestvo-osnova-professionalizma-prepodavatelya.html
http://psihdocs.ru/tvorchestvo-osnova-professionalizma-prepodavatelya.html
http://psihdocs.ru/tvorchestvo-osnova-professionalizma-prepodavatelya.html
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осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности;  

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся:  

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для созданиямоделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач;  

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям;  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

2. Успешная адаптация учащихся в учебно воспитательнойдеятельности;  

3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

  

http://psihdocs.ru/-vsegda-imeet-opredelennoe.html
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2.2. Программы отдельных  учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программыосновного общего образования 

приводится основное содержание курсов повсем обязательным предметам на уровне 

основного общего образования Рабочие программы учебных предметов формируются с 

учетом региональных,национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а 

такжевыбранного комплекта учебников. 

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общегообразования 

составлены в соответствии с требованиями к результатамосновного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания,обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, атакже условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательныхкачеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видовдеятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общегообразования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром длясоставления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) ивариативную части учебного курса. 

Авторы рабочих программ посвоему усмотрению имеют право структурировать учебный 

материал, определятьпоследовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания ирелевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихсяраскрывает определенные 

возможности для формирования универсальныхучебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условиядля достижения 

планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы основного общего 

образования всемиобучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в программах учебных предметов выделеныэлементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся«получат возможность научиться». 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование; 

 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению при получении основного общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в рабочих программах. 
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2.2.2. Перечень рабочих программ, реализующих ООП ООО 

 МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» 

Наименование рабочей программы Класс, в 

котором 

реализуется 

данная рабочая 

программа 

Учебная программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов 

Учебная программа учебного предмета «Литература» для 5-9 классов 

Учебная программа учебного предмета «Родной  язык (русский)» для 5-9  

классов 

Учебная программа учебного предмета «Родная литература( русская)  » 

для 5-9 классов 

Учебная программа учебного предмета «Иностранный язык (английский) 

» для 5-9  классов 

Учебная программа учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» 

для 5-9 классов 

Учебная программа учебного предмета «Информатика» для 5-9 классов 

Учебная программа учебного предмета «Всеобщая история » для 5-9 

классов 

Учебная программа учебного предмета «География» для 5-9 классов 

Учебная программа учебного предмета «Биология» для 5-9 классов 

Учебная программа учебного предмета «Физическая культура» для 5-9 

классов  

5А, 5Б, 5В,  

 

6А, 6Б, 6В, 

 

7А, 7Б, 7В, 7 Г 

 

8А, 8Б, 8 В 

 

9А, 9Б, 9 В 

Учебная программа учебного предмета «Второй иностранный язык ( 

немецкий)» для  7, 9 классов 

Учебная программа учебного предмета «Второй иностранный язык 

(английский)» для  7, 9 классов 

 

7 А, 7 Б, 7 В,  

7 Г, 

9А, 9Б, 9 В 

Учебная программа учебного предмета «Математика» для 5-6 классов 5А, 5Б, 5В 

6А, 6Б, 6В 

Учебная программа учебного предмета «Алгебра» для 7-9  классов 

Учебная программа учебного предмета «Геометрия» для 7-9 классов 

Учебная программа учебного предмета «Физика» для 7-9 классов 

Учебная программа учебного предмета «ОБЖ» для 8-9 классов 

7А, 7Б, 7В, 7 Г 

8А, 8Б, 8 В 

9А, 9Б, 9 В 

Учебная программа учебного предмета «История России» для 6-9 классов 

Учебная программа учебного предмета «Обществознание» для 6-9 

классов 

 

6А, 6Б, 6В, 

7А, 7Б, 7В, 7 Г 

8А, 8Б, 8 В 

9А, 9Б, 9 В 

Учебная программа учебного предмета «Химия» для 8-9 классов 

 

8А, 8Б, 8 В 

9А, 9Б, 9 В 

Учебная программа учебного предмета «Музыка» для 5-8 классов 

Учебная программа учебного предмета «Технология» для 5-8 классов 

Учебная программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

5-7 классов 

5А, 5Б, 5В 

6А, 6Б, 6В,  

7А, 7Б, 7В, 7 Г 

8А, 8Б,8 В 

Учебная программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» для 5 классов 

5А, 5Б, 5В 

 

КТП индивидуального обучения (на дому)   к рабочей программе по   

литературе для 5-8 класса 

Индивидуально 

(на дому) 

КТП индивидуального обучения (на дому)   к рабочей программе по   Индивидуально 
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родной  (русской) литературе для 5-8 класса (на дому) 

КТП индивидуального обучения (на дому)   к рабочей программе по 

русскому языку для 5-8 класса 

Индивидуально 

(на дому) 

КТП индивидуального обучения (на дому)   к рабочей программе по 

родному (русскому) языку для 5-8 класса 

Индивидуально 

(на дому) 

КТП индивидуального обучения (на дому)   к рабочей программе по 

алгебре для 8 класса 

Индивидуально 

(на дому) 

КТП индивидуального обучения (на дому)   к рабочей программе по 

немецкому языку для 8 класса 

Индивидуально 

(на дому) 

КТП индивидуального обучения (на дому)       к рабочей программе по 

математике для 5,6 класса 

Индивидуально 

(на дому) 

КТП индивидуального обучения (на дому)   к рабочей программе по 

биологии для 5-8 класса 

Индивидуально 

(на дому) 

КТП индивидуального обучения (на дому)   к рабочей программе по 

географии для 5-8 класса 

Индивидуально 

(на дому) 

КТП индивидуального обучения (на дому)   к рабочей программе по 

физике для 7-8 класса 

Индивидуально 

(на дому) 

КТП индивидуального обучения (на дому)   к рабочей программе по 

истории для 5-8 класса 

Индивидуально 

(на дому) 

КТП индивидуального обучения (на дому)   к рабочей программе по 

обществознанию для 6-8 класса 

Индивидуально 

(на дому) 

 

2.2.3.Перечень рабочих программ внеурочной деятельности, реализующих ООП 

ООО МБОУ « ОШ № 17 им. Т.Н.Хренникова» 

Наименование рабочей программы Класс, в котором 

реализуется данная 

рабочая программа 

 Рабочая программа курса  "Сопровождение внеурочной 

деятельности в группе обучающихся 1 – 4 классов и 

преодолению проблем и трудностей в ходе самообразования" 

1-4 классы 

Рабочая программа курса  "«Математика для всех» для 

обучающихся    5 – 9 классов" 

5 А, 6 А,7 А, 7 Б,8 Б, 9 А. 

9 Б, 9 В 

Рабочая программа курса  « Юный музеевед» для 5-7 классов 5 А,5 В, 6 А,6 В,7 А, 7 В 

Рабочая программа курса « Творческая мастерская» для 5 -7 

классов 
5 А,5 Б,6 А, 6 Б, 7 А, 7 Б 

Рабочая программа курса «Наследие» для 5-9 класса 5 А,5 Б,5 В, 6 А,6 Б,6 В,6 

Г,6 Д, 7 А,7 Б,7 В, 8 А,8 Б, 

8 В,9 А, 9 Б 

«Особенности русского языка»    для обучающихся  5 – 9 

классов 
6 Б, 7 А, 7 Б, 8 А, 8 Б,9 А, 

9 Б, 9 В 

Рабочая программа спортивной секции «Чемпион»  для 5-8  

классов 

5 В, 6 Г,6 Д, 7 В, 8 В 

Рабочая программа спортивной секции «Стремительный мяч» 

для 5-7 

5 Б, 6 В,6 Б, 7 Б 

Рабочая программа курса « Юнармия" для 5,6, 7 классов 5 А,5 Б,5 В, 6 А,6 Б, 6 В 

Рабочая программа курса «Интересный мир информатики» 

для 5-6 класса   

5 Б, 6В, 6 Б 

Рабочая программа курса « Мы в РДШ» для 5,6 класса   6 Б,6 В,7 Б 

Рабочая программа курса «Я- волонтер» для 9 класса    9 А,9 Б, 9 В 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования 

Программа воспитания и социализации учащихся 5-9 классов МБОУ « ОШ №17 им. Т.Н. 

Хренникова» (далее - Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких 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 будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

• освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями 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 учащихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

• формирование экологической культуры; 

• формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития учащегося, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую  

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, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

• усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

• приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

• социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

• формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

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 учащихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях 

и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, 
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сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников; 

• участие учащихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

• формирование способности противостоять негативным воздействиям

 социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации учащихся в семье; 

• учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

• формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным 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 способностям 

учащихся; 

• создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с 

родителями (законными представителями); 

• информирование учащихся об особенностях 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 учащихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии; 

• осознание учащимися 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 основе 

осознания собственных возможностей; 

• осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового 

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 основе 

навыков личной гигиены; 

• формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 
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• осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательной деятельности; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся; 

5) этапы организации работы по социализации учащихся в совместной деятельности 

МБОУ «ОШ №17 им.Т.Н.Хренникова» с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами; 

6) основные формы организации педагогической поддержки учащихся с учетом урочной 

и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров 

по социальному воспитанию учащихся; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ учащимися, 

профилактику детского дорожно- транспортного травматизма, организацию системы 

просветительской и методической работы с участниками образовательной деятельности; 

8) описание деятельности МБОУ «ОШ №17 им.Т.Н.Хренникова» в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования учащихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся; 

10) критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «ОШ №17 

им.Т.Н.Хренникова» в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся; 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся. 

 

2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания  

и социализации учащихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования: 

• воспитание - составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие - 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно- нравственного 

развития находятся духовно-нравственные ценности; 

• духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
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• воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в 

том числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье. 

Программа воспитания и социализации учащихся основывается на учете возрастных 

особенностей учащихся 5-9 классов - подростковый возраст, в период которого: 

- появляется рефлексия, складывается мировоззрение, эго- идентичность, становится 

возможным самовоспитание; 

- возникает личностная нестабильность - противоположные черты, стремления, 

тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость характера и 

поведение взрослеющего ребенка; 

- происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к прежним досуговым 

занятиям; 

- возникает потребность в общественно- полезной деятельности; 

- происходит снижение мотивации к обучению; 

- возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, доверия; 

- проявляется склонность к фантазированию; 

- возникает стремление определить границы своих физических и интеллектуальных 

возможностей - экспериментирование в поведении, риск и пробы; 

- происходит усиление интенсивности общения со сверстниками. Проявляется 

важность статуса в группе сверстников. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания социализации учащихся: 

- освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

- формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями 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 учащихся как одной из ценностных 

составляющих личности учащегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

- формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры 

личности школьников. 

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. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 
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«Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, 

ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«. . . гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогически 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; сочетание 

государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования 

к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24). 

 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся. 
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

• включающего урочную   и внеурочную (общественнозначимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: учащиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования 

уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие 
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наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

В МБОУ «ОШ №17 им.Т.Н.Хренникова» сформирован такой уклад школьной жизни, 

при котором образование осуществляется как упорядоченное решение изобретательских 

задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную деятельность с 

творчеством (художественным, научным, техническим, социальным). Общение носит 

демократический характер открытой дискуссии равных собеседников; воспитание 

происходит продуктивными методами (проект, исследовательская деятельность, беседа, 

дискуссия и т.п.); 

Основными направлениями деятельности в МБОУ «ОШ №17 им.Т.Н.Хренникова» по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся являются:  

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание социальной ответственности и компетентности; 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения кобразованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися. Воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Содержание: 

- общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и 

социально- культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

-системные представления об институтах гражданского общества, их истории современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

-понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

-осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

-системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

-негативное отношение к нарушениям Устава школы, к невыполнению своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Ценности: 

• любовь к России, своему народу, своему краю; 

• гражданское общество; 

• свобода личная и национальная; 

• поликультурный мир; 

• социальная солидарность; 

• доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

• мир во всем мире; 

• многообразие и уважение культур и народов 
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Виды деятельности Формы занятий 

   Изучение Конституции Российской 

Федерации, получение знаний об основных 

правах и обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства- Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

Тематические классные часы, 

беседы, просмотры кинофильмов 

Знакомство с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

показавших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга 

Беседы, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, программ 

школьного телевидения, 

путешествия по историческим и 

памятным местам 

Знакомство с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России 

Беседы, творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, экскурсии, 

просмотр кинофильмов, программ 

школьного телевидения, 

туристско- краеведческие 

экспедиции, путешествия по 

историческим и памятным местам 

Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина 

Беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвященных государственным 

праздникам 

Изучение биографий выдающихся граждан 

страны - патриотов и борцов за Отечество, 

создание условий для проявления любви к Родине 

и истинного патриотизма учащихся 

Экскурсии, встречи и беседы 

с представителями общественных 

организаций, социальные проекты 

Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни 

Беседы о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, игры военно-

патриотического содержания, 

соревнования, сюжетно-ролевые 

игры, встречи с ветеранами и 

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников 

Беседы, народные игры, 

национально- культурные 

праздники  

Знакомство с биографиями выпускников 

школы, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма 

Встречи и беседы с 

выпускниками школы 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Содержание: 

-осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи 

в современном мире; 
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- освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением 

в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); социальные роли в классе: 

лидер — ведомый, партнёр, инициатор, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудники др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Ценности: 

• правовое государство, 

• демократическое государство, 

• социальное государство, 

• закон и правопорядок, 

• социальная компетентность, 

• социальная ответственность, 

• служение Отечеству, 

• ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Видыдеятельности Формызанятий 

Участие в улучшении школьной среды, доступных 

сфер жизни окружающего социума 

Беседы, классные часы, 

творческие мероприятия 

Овладение формами и методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, 

эмоциональномысленный перенос в положение 

другого человека 

Беседы, тренинги 

Участие в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби) 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, 

творческие конкурсы, фестивали, 

соревнования, праздники, 

экскурсии, путешествия 

Освоение основных форм учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями 

Беседы, проектная деятельность, 

изучение учебных дисциплин 

Участие в работе школьного самоуправления 

(решение вопросов,связанных с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины в школе; 

контроль выполнения учащимися основных прав и 

обязанностей; 

защита прав учащихся на всех уровнях управления 

школой и т.д.) 

Заседания Совета учащихся, 

рейды, творческие объединения 

по интересам, шефская работа, 

социальные проекты 

Участие в реализации посильных социальных 

проектов — проведении практических разовых 

мероприятий или организации систематических 

программ, решающих конкретную социальную 

проблему школы 

Социальные проекты, шефская 

работа, презентации 
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

Содержание: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-- 

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

Ценности: 

• нравственный выбор, 

• жизнь и смысл жизни, 

• справедливость, 

• милосердие, 

• честь, 

• достоинство, 

• уважение родителей, 

• забота о старших и младших, 

• свобода совести и вероисповедания, 

• толерантность, 

• уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность, 

• представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

• духовно-нравственное развитие личности. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей 

Встречи, беседы, классные часы 

Участие в общественно-полезном труде Субботники, выставки-конкурсы 

творческих работ, социальные проекты 
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Участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе 

Акции, социальные проекты, субботники, 

концерты 

Общение со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте. 

Участие в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, 

творческие конкурсы, фестивали, 

соревнования, праздники, экскурсии, 

путешествия, просмотр кинофильмов 

Получение представлений о 

нравственных взаимоотношениях в 

семье, преемственности между 

поколениями, расширение опыта 

позитивного взаимодействия в семье 

Беседы о семье, о родителях и 

прародителях, семейные праздники, 

творческие проекты 

Знакомство с деятельностью 

традиционных религиозных организаций 

Беседы, классные часы 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

Содержание: 

- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровьечеловека; 

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, экологическую безопасность; 

- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 
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- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- -развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Ценности: 

 жизнь во всех её проявлениях, 

 экологическая безопасность, 

 экологическая грамотность, 

 физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое,

 социально- психологическое, духовное здоровье, 

 экологическая культура, 

 экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни, 

 ресурсосбережение, 

 экологическая этика, 

 экологическая ответственность, 

 социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды, 

 устойчивое развитие общества в гармонии с природой 

 

Видыдеятельности Формызанятий 

Получение представлений о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его 

здоровья 

Беседы, просмотр учебных фильмов, 

игровые и тренинговые программы, 

изучение учебных дисциплин 

Участие в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни 

Беседы, диспуты, тематические игры, 

театрализованные представления, 

просмотр кинофильмов 

Получение представлений об экологически 

грамотном поведении в школе, дома, в 

природной среде, разработка и реализация 

учебно-исследовательских и 

просветительских проектов по направлениям: 

экология и здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

Практические занятия, экологические 

акции, ролевые игры, учебные 

проекты, научно- практические 

конференции 
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Участие в практической 

природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьного экологического 

отряда, ведение краеведческой, поисковой, 

экологической работы 

Экологические акции, фестивали, 

слёты, конкурсы, проекты 

Получение представлений о правильном 

режиме дня, о рационе здорового питания, 

режима дня, учёбы и отдыха занятий 

физической культурой, спортом, туризмом 

Практическиезанятия, анкетирование 

Получение знаний об оказании первой 

доврачебной помощи пострадавшим 

Практикумы, изучение 

Учебных 

дисциплин 

Получение представлений о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека 

Беседы с педагогами, школьным 

психологом, медицинскими 

работниками, родителями 

Приобретение навыка противостояния 

негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных 

привычек, зависимости от ПАВ 

Дискуссии, тренинги, ролевые игры, 

просмотр фильмов 

 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,  

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Содержание: 

-понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

- осознание нравственных основ образования; 

- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественнополезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

- готовность к выбору профиля обучения или профессиональному выбору в случае 

перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на 

рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 
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школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 

окружения; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образованиии 

труде. 

Ценности: 

• научное знание, 

• стремление к познанию и истине, 

• научная картина мира, 

• нравственный смысл учения и самообразования, 

• интеллектуальное развитие личности, 

• уважение к труду и людям труда, 

• нравственный смысл труда, творчество и созидание, 

• целеустремлённость и настойчивость, 

• бережливость, 

• выбор профессии. 

Видыдеятельности Формызанятий 

Участие в предметных олимпиадах, 

конкурсах 

Предметные олимпиады, конкурсы, 

викторины, познавательные игры 

Знакомство с различными профессиями, 

видами труда 

Экскурсии на предприятия, встречи 

с представителями профессий, 

беседы 

Знакомство с профессиональной 

деятельностью родителей 

Семейные праздники, творческие 

презентации, классные часы, беседы 

Приобретение умений и навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры, праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, мастер-

классы 

Участие в общественно-полезной 

деятельности на 

Субботники, уборка территории, 

занятие 

базе школы и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов 

народными промыслами, работа в 

творческих мастерских, трудовые 

акции, мастер-классы 

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, знакомство с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни 

Встречи и беседы с выпускниками 

школы 

Получение знаний о работе с информацией: 

сбор, структурирование, анализ и обобщение 

из разных 

Информационныепроекты 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Содержание: 

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 



 

167 

 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

- представление об искусстве народов России. 

Ценности: 

• красота, 

• гармония, 

• духовный мир человека, 

• самовыражение личности в творчестве и искусстве,  

• эстетическое развитие личности 

 

Видыдеятельности Формызанятий 

Получение представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культур 

народов России 

Встречи с представителями 

творческих профессий, экскурсии на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, просмотр 

учебных фильмов, 

Знакомство с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

Экскурсии, конкурсы, фестивали 

тематические выставки 

Знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства 

Экскурсии, мастер-классы, просмотр 

кинофильмов, изучение учебных 

предметов 

Участие в различных видах творческой 

деятельности, развитие умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного 

творчества 

Экскурсии, конкурсы, фестивали, 

мастерклассы, тематические выставки 

Участие вместе с родителями в выставках 

семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно- 

краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ 

Творческие мероприятия: вечера, 

выставки, экскурсии 

Участие в оформлении класса, школы, 

озеленении пришкольного участка 

Акции, проекты 

 

Формирование мотивов и ценностей учащихся в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагается осуществлять преимущественно в ходе воспитательных 

мероприятий, в составе коллектива ученического класса, организатором выступает классный 

руководитель и педагоги школы. 

Деятельность по формированию у школьников компетенций в сфере общественной 

самоорганизации организована в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях; 

через приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

учащихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, города, партнёрства с общественными организациями и 

объединениями. 



 

168 

 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности используются различные формы внеурочной деятельности, возможности 

программ дополнительного образования (как школьных, так и реализуемых учреждениями 

дополнительного образования детей). 

Формирование мотивов и ценностей учащихся в сфере отношений с другими людьми 

предусматривает использование внеурочной деятельности, развитие педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации 

учащихся в семье. 

Формирование мотивов и ценностей учащихся в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии осуществляется через работу педагогов, психологов, 

социальных педагогов; сотрудничество с учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность учащихся с родителями 

(законными представителями); информирование учащихся об особенностях 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 учащихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала учащихся, их способностей и компетенций, необходимых 

для продолжения образования и выбора профессии. 

В создании условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования ведущая роль принадлежит классному руководителю, в решении 

данной задачи задействованы возможности программ дополнительного образования (как 

школьные, так и реализуемые учреждениями дополнительного образования детей). 

Формирование у школьников здорового образа жизни (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 основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний), происходит через изучение предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также через 

различные формы внеурочной деятельности. Мотивы и ценности учащихся в сфере 

отношений к природе помогут сформировать различные формы внеурочной деятельности. 

Реализация задач развития эстетического сознания учащихся возложена на различные 

формы внеурочной деятельности. Задача по формированию целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

возложена на различные формы внеурочной деятельности. 

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся 

Реализация МБОУ «ОШ №17 им. Т. Н. Хренникова» образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования представляет непрерывный процесс 

ступенчатого восхождения к профессиональному самоопределению выпускника - личности 

творческой, инициативной, компетентной в вопросах адаптации к изменяющимся 

социально- экономическим условиям жизни. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» позволяет школьникам актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить представления о профессиях в рамках публичной презентации. В «Ярмарке 
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профессий» принимают участие учащиеся, их родители, представители учебных заведений 

города и области, специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации учащихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. 

Они презентуют спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией. В ходе такого рода мероприятия пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом - 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, используются такая форма как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью. Предметная неделя может состоит из презентаций проектов и 

публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч 

с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Основная  школа (5-9 классы) 

 

Традиционные общешкольные дела и события 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний: 

Общешкольная торжественная 

линейка  

5-9 1 сентября Заместитель директора по ВР,  

Классные руководители 

Классные часы, посвящённые 

Дню Знаний. 

5-9  сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

Игра-квест для 5-классников 

«Здравствуй, старшая школа!»  

5 и 9 

классы 

 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 
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День учителя   

Акция «Учительница первая 

моя» 

8-9       октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

Классные часы   

«4 ноября - День народного 

единства» 

 «Мои друзья-представители 

разных культур» 

5-9  октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Тематические мероприятия к  

Международному Дню 

толерантности 

5-9  ноябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

 Праздничный 

концертко  «Дню матери»  

5-9  ноябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

 

«Новогодний карнавал» 5-9 декабрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

Акция «Гвоздика памяти» 

участие в городском митинге 

посвященном освобождению 

Ельца. 

5-9  декабрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

Спортивныйпраздник 

«Дюжинасмелых» 

5-9 февраль Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физической культуры 

Праздничный концерт для мам, 

бабушек,педагогов 

 

5-9  март Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

Международный День детской 

книги  

5-9 апрель Заведующая библиотекой, 

классные руководители  

День самоуправления 

 

5-9   апрель 

 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители,  

учителя –предметники 

Традиционный праздничный 

концерт ко Дню Победы  

«С чего начинается Родина.» 

 

5-9  май 

 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

 

Праздники Последнего звонка в 

5- 9 классах 

5-9 май 

 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

Итоговые линейки.  5-9 май  

 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 
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Классное руководство и наставничество 

 

Составление социального  

паспорта класса 

 

 

5-9 

 

сентябрь 

Классные руководители 

 

 

Инструктажи по технике 

безопасности 

5-9 По графику Классные руководители 

 

Общешкольное родительское  

собрание 

5-9 По графику Классные руководители 

 

Участие в работе МО 5-9 По графику Классные руководители 

 

Индивидуальная работа  

с учащимися 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Индивидуальная работа  

с родителями и законными 

 представителями 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Классные родительские  

собрания 

5-9 По графику Классные руководители 

 

Школьный урок 

 

Планирование  

воспитательного компонента 

урока 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

Учителя предметники 

Развитие исследовательской  

деятельности обучающегося 

5-9 В течение года Классные руководители 

Учителя предметники 

Участие в творческих  

конкурсах 

5-9 В течение года Классные руководители 

Учителя предметники 

Участие во ВСОШ 5-9  Классные руководители 

Учителя предметники 

Предметные недели  

 

5-9 В течение года Классные руководители 

Учителя предметники 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сбор школьного актива и 

активов классов по подготовке 

ко Дню Учителя. 

5-9  сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

Сбор школьного активаи 

активов классовпо подготовке 

Новогодней недели 

5-9  ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 
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Новогодняя игровая программа   

- сценарий 

- оформление зала 

- проведение  

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

подготовка к Месяцу оборонно-

массовой работы. 

5-9 февраль Заместитель по ВР,  

Классные руководители 

 

Сбор школьного актива и 

активов классов по подготовке 

к 8 Марта 

5-9 март Заместитель по ВР,  

Классные руководители 

День самоуправления 5-9 апрель Заместитель по ВР,  

Классные руководители 

Сборы школьного актива и 

активов классов по подготовке 

к празднику День Победы 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

Сборы школьного актива по 

подготовке к празднику 

Последнего звонка, итоговым 

линейкам 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

 

Экскурсии, походы, театральные выезды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Музейно-экскурсионная работа 

по плану класса 

5-9 Сентябрь-май Классныеруководители 

 

Театральные выезды по плану 

класса 

5-9 Сентябрь - май Классныеруководители 

 

Неделя открытых дверей 

школьных Музеев  

5-9 январь Классныеруководители 

 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совет родителей 5-9 В дни родительских 

собраний, 

оперативные 

внеплановые 

Директор школы,  

председатель Совета 

 родителей 

Взаимодействие с психолого-

педагогической службой школы 

5-9 Сентябрь - май заместитель директора 

по ВР психолог, 



 

173 

 

социальный педагог 

«Родительский семейный 

всеобуч» - лекции 

5-9 Сентябрь - май социальныйпедагог 

 Родительские собрания   5-9 1 раз в четверть заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Страница «Ответственное 

родительство» на школьном 

сайте,  информация для 

родителей по социальным 

вопросам, профориентации, 

психологического 

благополучия, профилактики 

вредных привычек и 

правонарушений 

5-9 круглогодично заместитель 

директорапо ВР 

Мониторинг 

удовлетворённости 

образовательным и 

воспитательным процессом 

5-9 Октябрь Администрация школы 

День открытых дверей и 

родительские собрания для 

родителей учащихся школы. 

5-9 ноябрь Администрация  

Классные руководители 

Родительский всеобуч «Первые 

признаки проб и употребления 

ПАВ, меры профилактики» 

5-9 март Социальныйпедагог, 

 психолог 

Мониторинг 

удовлетворённости 

образовательным и 

воспитательным процессом 

5-9 май Администрация школы 

День открытых дверей. 

Родительские собрания 

5-9 май Администрация  

Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в акциях РДШ 5-9 круглогодично Руководитель РДШ 

 

Акция «Внимание, дети!» - 

Отряд юных инспекторов 

движения (ЮИД) 

5-9 сентябрь  

Ответственный  

за профилактику ДТП 

Участие отряда «Юнармия» в 

городских акциях 

5-9 Сентябрь- май Руководитель  

Юнармии 

Всероссийская акция  5-9  сентябрь Учитель физической 
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«Кросс наций» культуры 

Выступление Отряда юных 

инспекторов движения (ЮИД) 

для учащихся начальной 

школы «Уроки Дороги» - 

игровая программа  

5-9  Октябрь   

Ответственный  

за профилактику ДТП 

Соревнования  

«Пожарный дозор», «Вперед, 

мальчишки», «Патриот» 

 

5-9 0ктябрь - ноябрь  Учитель ОБЖ 

Месяц Оборонно- массовой 

работы 

5-9 Январь-февраль Зам директора по ВР 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

«Лыжня Росси» 5-9 январь Учитель физической 

культуры 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Отчёт о трудоустройстве 

выпускников 9 и11кл. 

9  сентябрь Классные руководители  

Тестирование в рамках 

программы «Всероссийская  

профдиагностика»  

9  сентябрь Заместитель директора 

Соц. педагог 

психолог 

Профориентационное 

тестирование в рамках 

программы «Билет в будущее» 

9 Сентябрь-октябрь  Классные руководители 

Заместитель директора 

Уроки в рамках программы 

«Профориентация» 

9 Сентябрь - май Классные руководители 

Тематические экскурсии на  

предприятия и производства  

5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

,  

родители  

Тематическиемастер- классы 5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

родители  

 

Школьные и социальные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 «День памяти жертв 

терроризма. Беслан» 

презентационный час 

5-9 3 сентября Зам директора по ВР 

Классные руководители 
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Фестиваль стенных газет  

«Я выбираю будущее» 

5-9 Сентябрь-октябрь Зам директора по ВР 

Классные руководители 

библиотекарь 

Выпуск буклета«Ты- пешеход»  

 

5-9  сентябрь Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Руководитель кружка 

ЮИД 

Стенгазета  

«С Днём учителя Вас!» 

5 -9  октябрь Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Освещение жизни школы на 

странице в социальной сети 

5-9 круглогодично Зам директора по ВР 

Классные руководители 

стенгазеты и классные часы, 

посвящённые Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

 

5-9  ноябрь Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Соц. педагог 

Фестиваль стенных газет  

«Новый год к нам мчится!» 

5-9 декабрь Педагог-организатор, 

актив школы 

 классные руководители 

День Героев Отечества –

выпуск статей, конкурс 

сочинений 

 

5-9 февраль Зам директора по ВР 

Классные руководители 

 

Международный женский день  

8 Марта: 

 

5-9 март Зам директора по ВР 

Классные руководители 

 

 «Если хочешь быть здоров…», 

Всемирный   День Здоровья  

5-9 апрель Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель физической 

культуры и ОБЖ 

Фестиваль стенных газет 

«Поклонимся великим тем 

годам..», посвящённый 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

5-9 Май  Зам директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

Волонтерство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экологическая акция  

«Бумажный бум» 

5-9 2 раза в год Зам директора по ВР 

Классные руководители 

 

Живая газета «Мы – дети 5-9 Апрель-май    
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Победы! Мы – дети войны!» 

для учащихся 5-9 классов  

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

 

День благоустройства  5-9  октябрь Зам директора по ВР 

Классные руководители 

 

Благотворительная акция 

«Доброе рукоделие»   

 

5-9 Ноябрь-декабрь  Зам директора по ВР 

Классные руководители 

 

Игровая программа 

«Новогодний балаган»  

5-9 декабрь Зам директора по ВР 

Классные руководители 

 

Участие в совместной 

пропагандистской акции 

«Водители! Вы ведь тоже 

родители!» 

5-9 март Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Руководитель кружка 

ЮИД 

Уборка пришкольной и 

школьной территории. 

городских субботниках. 

 

5-9 Апрель-май Зам директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

Социально-профилактическая работа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Беседы о правилах безопасного 

подхода к школе, ПДД, ППБ, 

правилах поведения учащихся. 

Вводные инструктажи. 

5-9  Сентябрь Классные руководители  

Общешкольная тренировка по 

экстренному выводу из школы 

на случай пожара 

5-9 сентябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

Операция «Внимание -дети!» 5-9 сентябрь Заместительдиректора, 

классные руководители 

Классные часы по 

профилактике правонарушений  

5-9 круглогодично Классные руководители  

Неделя профилактики ДТП  

Беседы, посвящённые 

правилам безопасного подхода 

к школе, ПДД, ППБ и  

правилам поведения учащихся. 

5-9 октябрь Ответственный  

за профилактику ДТП 

Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети» 

5-9 октябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог, 
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психолог 

Беседы по пожарной 

безопасности, о безопасном 

поведении на льду. 

5-9 декабрь Классныеруководители 

Социальныйпедагог 

Тренировка по экстренному 

выводу детей и персонала из 

школы. 

5-9 Декабрь Заместительдиректора,  

Классныеруководители 

Беседы, классные часы 

«Будьте бдительны», «Уроки 

антитеррора» 

5-9 Январь-февраль Классныеруководители 

Социальныйпедагог 

Международный день 

безопасного Интернета - 

тематические мероприятия 

 

5-9 Январь- февраль  Классные руководители 

социальный педагог, 

психолог 

Неделяпрофилактики ДТП 5-9  

май 

,Заместительдиректора 

классные руководители 

Профилактика безопасного 

поведения на каникулах. 

Инструктажи по ПДД, ППБ, 

поведение на ж/д транспорте, 

на воде и т.п.  

5-9 май Классныеруководители 

Социальныйпедагог 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление стендов «Наша 

жизнь», «Я будущий 

избиратель», «С днем 

рождения,  любимый город», 

«ГТО-сила» 

5-9 сентябрь Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Праздничное оформление  

школы к Новому году 

 

5-9 декабрь Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Создание инсталляции ко Дню 

Победы  

5-9 Апрель-май Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

 

2.3.4. Этапы организации работы  в системе социального воспитания в 

рамках МБОУ «ОШ №17 им.Т. Н. Хренникова» , совместной деятельности МБОУ 

«ОШ №17 им.Т.Н.Хренникова»  с предприятиями, общественными организациями, 

в том числе с организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации учащихся в совместной деятельности МБОУ «ОШ 

№ 17 им. Т. Н. Хренникова» с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
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организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой - 

вовлечением школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами может 

быть представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

• моделирование взаимодействия школы с различными социальными субъектами (на 

основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов 

социальной среды); 

• проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами 

(формирование договорных отношений с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъектами, 

составление планов работы); 

• осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы и 

планов работы с социальными партнерами; 

• формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием электронных дневников в сети Интернет; 

• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение), общественная активность, социальное лидерство); 

• стимулирование общественной самоорганизации учащихся школы, поддержка 

общественных инициатив школьников. 

 

2.3.5. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

учащихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, 

а также формы участия социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки учащихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации учащегося, 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 

конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три 

группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки учащегося (повышение уверенности школьника 

в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки учащегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 
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управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных 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 учащихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 

приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 

решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 

игроками. 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 соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

 Основными формами участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания являются: встречи, беседы, организация и 

проведение совместных мероприятий и др. 

Социальныепартнёры Формыучастия (совместнаядеятельность) 

Управление образования 

городского округа город Елец 

Липецкой области Российской 

Федерации 

Организация совместных мероприятий, 

заседаний комиссий по делам 

несовершеннолетних, участие в 

экологических акциях планирование и 

проведение совместных праздников; 

проведение совместных рейдов в 

«трудные» семьи, в места отдыха 

молодежи 

 

МБОУ ДО Дом пионеров и 

школьников города Ельца 

 

Организация работы кружков и 

внеурочной деятельности, спортивных 

секций, участие в спортивных 

соревнованиях, конкурсах, праздниках, 

лекции, встречи с интересными людьми, 

педагогический класс, работа по 

профориентации 

 

МАОУ ДО "Детский парк им. Б.Г. 

Лесюка" 

 

Организация работы кружков и 

внеурочной деятельности, кадетских 

классов, организация совместных 

мероприятий, участие в соревнованиях по 

туризму и краеведению, организация 

летнего отдыха, сбор краеведческого 

материала 

«Елецкий городской центр 

занятости населения» 

Проведение тестирования по 

профориентации, «Ярмарка профессий», 

родительские собрания по 

профориентации, благоустройство 

территории микрорайона 

Театр «Бенефис» Просмотрспектаклей, 

проведениеутренников 

https://yandex.ru/maps/org/mbou_do_dom_pionerov_i_shkolnikov_goroda_yeltsa/103678275303/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/mbou_do_dom_pionerov_i_shkolnikov_goroda_yeltsa/103678275303/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/mbou_do_dom_pionerov_i_shkolnikov_goroda_yeltsa/103678275303/?source=wizbiz_new_text_single
https://yandex.ru/maps/org/mbou_do_dom_pionerov_i_shkolnikov_goroda_yeltsa/103678275303/?source=wizbiz_new_text_single
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=db1635&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8734.A5KlwQDdU1PihivxA6xN681xt2tGfb2DCGE8cr2pF3Jm6i1I0l9n-LVx20G-EQ2qBGPO9QuPv-fqvaP8UnaJ4PlPAgnLuoEU9v7QXmTzQwPkaAQWAOj1Rxzvb2eAuFi0QZCv-Nskj2RPrJ6-aulYQA.d5bca7a5cc2e81b6cbd71e4d81a681cb96669547&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFUgBHfs6WgIXTrWMh6xLyYL5L_Xn1sqvQqfyVAfuMeyKZz9Y-IGPgSpSqn0yCpzFGT9egd-L2Gx0LCndJ5z8JCYUO358ffjlVmXsD5ujn9Q0unA9V8L6Vh_MDG3mDNMuHn73pslIW-x8yK1TI6yrlNRVLiqFBdVMLVHzyhFe0qjSGzBInw-PSVVSZCS7iiVS8So2EkM152ECRnRPMs_fV1VLH7P6k4GAG0IaczgFe37r630kq9PVPdpV023nvM6g38FdCWcb3zyyUeHS2qZPUDun24eszdEL6Rf0QzWzIu8iduC9cfX4G8SY0CgZPLebD_0IO2qu69LYJIgnrAQy2AgjOkSa6_ybGJNixppvMUs8s5RsvXPrNpbSLPz39NSAluzVviSHTsRrm5-4TUrxHNZkwEzvkGHx-hDOGiltBw71SSXqb0nb-5599ldW4NcsKJc4aZHg3XfCg9TuSJj3VlBSWaqArJteTFvr-S8QRZo8e4BxECSVjxt7u0dG-uiJWuFY9j5sYsD6JDbvDG0MWH-DWRPr9BnM3J1rslaCCTC-wHiumjP-YR5oqpqG9dnbinkxxRKoa_oKQWMKzrVkBVdo4BItGytvZphLvBYunzo23108iwVSuEBHQd1KMIdRiuJv4Ak4sK6_9qop9C8LZK86q0Pj0-ZWO8B9IpcOLAVmEde5Rnh0PSqmdXJeA-xIKfhWoqLsznC0JeAjbrC_psyghapLXOrChYK9PotZ-j1OLm07rzy32zu90YwMYoFZY_Lgq7q3AKzhrfXISPdXUa3TMJbz78Rf4E2g6A0ZJwFWz7_Aw2HfMccgI0wSkyIqEhkEEJeNVubk5WCVu6ggfJ3Ai72d1tc0Kze3EVc89A5wP2i5NAekk6JmrCBp_V8vi6oWFetBKL3QZFxKsPKnsfs5UThb0NthQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQVFLWGNXN1Jubm9faEFsRV9LMjNoSzFzdDNQbjFQM2M4cGtnMW9ueWdoQVhXM0t4ZkFIZjRWcEJ6RzYtdmhKSElKM2hmRU5ESVNsNjgtcnN3NnZoT0ks&sign=98854547c87f5c70af15b7e9bd42f96f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFrXyT8rpED9IsMSIBGAvJorXJZcWR_LECP1XR64-BcIYvFse9xYkq7IvSlZ8du38wJuHNmh6Tb5LXmFNud_ATOKYgueaFVZL5fZJi4Ld8VfCyRpEUW9wow38jb7IjIejtx6vb9FvbiTvNUgNcrxXEWZZSeXeTiOzWtN853efrn27jBoEuMU0rM_YbUm7UwUh18FomHyvHm8Fqs3CPtrg-1j2UKGrJwisAjT3JHIBMkXno2euy6zkCIQeoyHe3_l-ywp1syRGhWsqw0sAUUfLFG6oKatqn7JsO0GM1_yvrjtS-OouZ0ggo9qzYR8Zd4fvRBdV4CE7kCRw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1574733293828%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22db1635%22%2C%22cts%22%3A1574733293828%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22we
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=db1635&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8734.A5KlwQDdU1PihivxA6xN681xt2tGfb2DCGE8cr2pF3Jm6i1I0l9n-LVx20G-EQ2qBGPO9QuPv-fqvaP8UnaJ4PlPAgnLuoEU9v7QXmTzQwPkaAQWAOj1Rxzvb2eAuFi0QZCv-Nskj2RPrJ6-aulYQA.d5bca7a5cc2e81b6cbd71e4d81a681cb96669547&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFUgBHfs6WgIXTrWMh6xLyYL5L_Xn1sqvQqfyVAfuMeyKZz9Y-IGPgSpSqn0yCpzFGT9egd-L2Gx0LCndJ5z8JCYUO358ffjlVmXsD5ujn9Q0unA9V8L6Vh_MDG3mDNMuHn73pslIW-x8yK1TI6yrlNRVLiqFBdVMLVHzyhFe0qjSGzBInw-PSVVSZCS7iiVS8So2EkM152ECRnRPMs_fV1VLH7P6k4GAG0IaczgFe37r630kq9PVPdpV023nvM6g38FdCWcb3zyyUeHS2qZPUDun24eszdEL6Rf0QzWzIu8iduC9cfX4G8SY0CgZPLebD_0IO2qu69LYJIgnrAQy2AgjOkSa6_ybGJNixppvMUs8s5RsvXPrNpbSLPz39NSAluzVviSHTsRrm5-4TUrxHNZkwEzvkGHx-hDOGiltBw71SSXqb0nb-5599ldW4NcsKJc4aZHg3XfCg9TuSJj3VlBSWaqArJteTFvr-S8QRZo8e4BxECSVjxt7u0dG-uiJWuFY9j5sYsD6JDbvDG0MWH-DWRPr9BnM3J1rslaCCTC-wHiumjP-YR5oqpqG9dnbinkxxRKoa_oKQWMKzrVkBVdo4BItGytvZphLvBYunzo23108iwVSuEBHQd1KMIdRiuJv4Ak4sK6_9qop9C8LZK86q0Pj0-ZWO8B9IpcOLAVmEde5Rnh0PSqmdXJeA-xIKfhWoqLsznC0JeAjbrC_psyghapLXOrChYK9PotZ-j1OLm07rzy32zu90YwMYoFZY_Lgq7q3AKzhrfXISPdXUa3TMJbz78Rf4E2g6A0ZJwFWz7_Aw2HfMccgI0wSkyIqEhkEEJeNVubk5WCVu6ggfJ3Ai72d1tc0Kze3EVc89A5wP2i5NAekk6JmrCBp_V8vi6oWFetBKL3QZFxKsPKnsfs5UThb0NthQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQVFLWGNXN1Jubm9faEFsRV9LMjNoSzFzdDNQbjFQM2M4cGtnMW9ueWdoQVhXM0t4ZkFIZjRWcEJ6RzYtdmhKSElKM2hmRU5ESVNsNjgtcnN3NnZoT0ks&sign=98854547c87f5c70af15b7e9bd42f96f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFrXyT8rpED9IsMSIBGAvJorXJZcWR_LECP1XR64-BcIYvFse9xYkq7IvSlZ8du38wJuHNmh6Tb5LXmFNud_ATOKYgueaFVZL5fZJi4Ld8VfCyRpEUW9wow38jb7IjIejtx6vb9FvbiTvNUgNcrxXEWZZSeXeTiOzWtN853efrn27jBoEuMU0rM_YbUm7UwUh18FomHyvHm8Fqs3CPtrg-1j2UKGrJwisAjT3JHIBMkXno2euy6zkCIQeoyHe3_l-ywp1syRGhWsqw0sAUUfLFG6oKatqn7JsO0GM1_yvrjtS-OouZ0ggo9qzYR8Zd4fvRBdV4CE7kCRw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1574733293828%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22db1635%22%2C%22cts%22%3A1574733293828%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22we
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Детская библиотека-филиал  

города Ельца  

Организация совместных мероприятий, 

экскурсии, обмен выставками литературы, 

обмен материалом «Из истории города 

Ельца» 

ЕГУ им. И.А. Бунина, Елецкий 

техникум железнодорожного 

транспорта (ЕТЖТ- филиал РГУПС), 

«Елецкий железнодорожный 

техникум эксплуатации и сервиса» 

Профориентационная работа 

Центрдополнительногообразовани

я «Стратегия» 

Участиев консультациях по различным 

учебным предметам 

ОМВД России по городу Ельцу  Встречи с работниками полиции, беседы 

на правовые темы, совместные рейды 

Государственное учреждение 

здравоохранения "Детская 

городская больница г. Елец" 

Профилактический осмотр детей, 

дежурство на мероприятиях, ГИА, 

санитарное просвещение детей и 

родителей 

Музеи г. Ельца Экскурсии 

Высшие и средние учебные 

заведения г. Ельца 

Работапопрофориентации 

Важнейшим партнером МБОУ «ОШ №17 им.Т.Н.Хренникова» в реализации цели и 

задач воспитания и социализации являются родители учащегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей: 

• как источник родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Показателями результативности работы с родителями учащихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими 

при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

• вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение 

проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и их реализации в той 

или иной форме; 

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей учащихся в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 

образования их ребенка неэффективность тактики просто информирования педагогом 

родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

• восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

 

 

2.3.6. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

ДеятельностьМБОУ «ОШ №17 им.Т. Н. Хренникова» по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни способствует формированию у 

учащихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 
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Экологически 

безопасная 

здоровьесберегющая 

инфраструктура 

Соответствие состояния и содержания здания и 

помещений школы санитарным и гигиеническим 

нормам в соответствии с СанПиН, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда учащихся и работников 

школы 

Наличие и необходимое оснащение помещений 

для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи 

Организация качественного горячего питания 

учащихся 

Оснащённость кабинетов, спортивной комнаты, 

спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём 

Наличие необходимого и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с 

учащимися (учителя физической культуры) 

Наличие пришкольного участка, зеленых зон для 

экологического образования учащихся 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательной деятельности и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами школы совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно- 

воспитательного процесса и образовательной среды. 

 Сферами рационализации учебно-воспитательной деятельности являются: 

• организация занятий (уроков); 

• обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

• учет зоны работоспособности учащихся; 

• распределение интенсивности умственной деятельности; 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий Рациональная 

организация 

учебно-воспитательной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки учащихся на всех этапах обучения. 

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся 

Обучение учащихся вариантам рациональных 

способов и приёмов работы с учебной информацией и 

организации учебного труда 

Введение любых инноваций в учебный процесс 

только под контролем специалистов 

Строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств обучения, втом 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств 

Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности) 
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Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только 

на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно- 

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник. 

 

 

 

Организация 

физкулътурно-

спортивной и 

оздоровительной 

работы 

 

 Полноценная и эффективная работа с учащимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и 

т.п.) 

 Рациональная и соответствующая возрастным и 

индивидуальным особенностям развития учащихся 

организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера 

 Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности 

 Регулярное проведение спортивно- 

оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

спортивных соревнований, праздников и т.п.) 

 Взаимодействие со специалистами медицинских 

организаций 

 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление учащихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений - групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций - медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

Организация 

профилактической 

работы 

Выявление учащихся групприска  по медицинским, 

социальным,учебно-познавательным, поведенческим 

критериям 

Встречи, беседы учащихся со специалистами 

медицинских, правоохранительных органов 

Профилактика употребления ПАВ 

Работа совета по профилактики правонарушений 

 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 
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• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций - спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 

• внутренней (получение информации организуется в школе, в том числе одна 

группа учащихся выступает источником информации для другого коллектива, других 

групп - коллективов); 

• программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи); 

• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее 

из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации). 

 

 

Организация 

просветительской и 

методической 

работы 

 Лекции, беседы, семинары, консультации, курсы 

по вопросам здоровья, о факторах, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье и т.п. 

 Приобретение научно-методической литературы 

 Совместная работа педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т.п 

 

 

2.3.7. Деятельность МБОУ «ОШ №17 им.Т. Н. Хренникова»  в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования учащихся 

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 комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у учащихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

• следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

• выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; 

• знание и умение эффективно использовать индивидуальные

 особенности работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у учащихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих 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; 
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• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у учащихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных 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 повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у учащихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей 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 культуры личности; 

• представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья,

 важности и необходимости бережного отношения к нему; 

• расширение знаний учащихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; 

• формирование 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 человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, 
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позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои 

лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

• формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

Планируемые результаты деятельности в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Направление Планируемые результаты 

Формирование 

экологической 

культуры 

1. Учащиеся усвоили элементарные 

представления об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой. 

2. Получили опыт эмоционально- чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе (в 

ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному городу). 

3. Получили опыт участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных 

проектов. 

4. Участвуют в экологическихакциях 

школы и города, проектной деятельности. 

Учащимися усвоены позитивные образцы 

взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей), расширен 

опыт общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1. У учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей. 

2. Учащиеся имеют четкие представления о 

физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровьечеловека. 

3. Учащиеся имеют личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют четкие представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о негативном влиянии 
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компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающ

ей инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму   учебной и   внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях). 

Рациональная   и  соответствующая  организация 

уроков физическо культурыи занятий активно-

двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОО 

программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебную деятельность. 

Просветительская 

работа с 

родителями  

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей попроведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

 

Критерии Показатели 

Формирование представлений 

об основах экологической 

культуры на примере 

экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

(личностные и школьные) 

2. Количество акций, походов, 

мероприятий экологической 

направленности 

3. Реализация экологических 

проектов (классов, школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

учебной деятельности 

3. Психологический комфорт 
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классного коллектива (диагностика) 

Формирование познавательного 

интереса и бережного 

отношения к 

природе 

1. Уровень развития 

познавательного интереса, в том числе к 

предметам с экологическим 

содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового 

питания 

1. Охват горячим питанием 

обучающихся начальной школы 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим 

нормам 

Формирование представлений с 

учетом принципа 

информационной безопасности 

о негативных факторах риска 

здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска здоровью 

детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, 

создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные 

средства и приемы 

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры.  (Наблюдение). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся 

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной 

самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими 

участниками образовательного процесса. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся МБОУ «ОШ №17 им.Т.Н.Хренникова» призвана реализовывать 

стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 

совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах: 

• публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции; 

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточностив поощрениях); 

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать активность 

групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
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Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции являются формирование портфолио, вручение дипломов, грамот, благодарностей 

и т. п.) 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся - деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может - исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер. 

Дипломы, грамоты, блгодарности - способ поощрения проявления активности 

учащихся в школьных мероприятиях (конкурсы, фестивали, соревнования, выставки), 

когда за те или иные успехи вручается диплом I, II, III степени, грамота за 1, 2, 3 место 

или благодарность за активное участие. 

 

 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся 

Каждое из основных направлений программы воспитания и социализации учащихся 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности учащихся распределяются 

по трем уровням: 

I уровень результатов - приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

П уровень результатов - получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

III уровень результатов — получение учащимися опыта самостоятельного 

общественного действия. 

По каждому из направлений программы воспитания и социализации учащихся могут 

быть достигнуты определенные воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному 

культурноисторическому наследию, государственной символике, русскому и родному 

языку, народным традициям, к Конституции и законам Российской Федерации; к 

старшему поколению; 

- элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее 

значимых страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии 

малой Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 
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- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Планируемые результаты: 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных  

духовных ценностей и моральных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество города, неформальные подростковые 

общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать - развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

 социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Планируемые результаты: 

- представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения,  

в томчисле об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

- уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

 человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в  

своем коллективе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к природе; 

- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
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- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

- опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на школьном участке, по 

месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- трудолюбие; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностнозначимой 

деятельности; 

- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Планируемые результаты: 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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2.3.9. Мониторинг  эффективности реализации 

в МБОУ «ОШ №17 им.Т. Н.Хренникова»  программы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Цель мониторинга: создание оснований для анализа и обобщения получаемой информации, 

для осуществления оценок и прогнозирования тенденций развития системы воспитания и 

социализации обучающихся, принятия для этого обоснованных управленческих решений. 

Задачи мониторинга: 

- соотнесение реальных результатов с планируемыми и оценка результатов эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся; 

- организация наблюдений и измерений, получение достоверной и объективной информации 

об условиях, организации, содержании процесса воспитания и социализации обучающихся; 

- систематизация информации, повышение её оперативности и доступности; 

- отбор и использование единых нормативных материалов, методик диагностики; 

- создание единой системы мониторинговых исследований во всех параллелях классов; 

- координация деятельности всех субъектов, проводящих мониторинговые исследования; 

- обеспечение всех субъектов образования значимой информацией, полученной при 

осуществлении мониторинга. 

Основные этические нормы мониторинга  
1. Мониторинг проводится в соответствии с нормами Федерального закона от 17.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.  

2. Мониторинг  эффективности реализации МБОУ «ОШ №17 им.Т.Н.Хренникова» 

программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

направлен на получение информации с точки зрения отслеживания, прогноза и 

профилактики проблем воспитания. 

3. Система оценки предоставления индивидуальных и персонифицированных результатов 

учащихся предполагает уровневый и балльный подход. 

4. В качестве инструмента мониторинга используется стандартизированные методы 

исследования. 

5. Так как мониторинг направлен на отслеживание проблем обучения и воспитания, для 

проведения исследований достаточным является согласие Педагогического совета. 

6. Так как обследование проводится в интересах личности и по инициативе школы, для 

использования полученных результатов в рамках школы дополнительного согласия детей и 

их родителей не требуется. 

7. В рамках обсуждения результатов мониторинга на Педагогических советах, публичных 

отчётах и т.д. допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации. 

8. Персонифицированная информации об учащихся предоставляется только классному 

руководителю, воспитателю, педагогу-психологу и родителю по его запросу. 

9. Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную ответственность за 

достоверность и объективность представляемой информации. Лица, организующие 

мониторинг. Несут персональную ответственность за использование данных мониторинга, 

их обработку, анализ и распространение результатов, обеспечение конфиденциальности. 

Содержание мониторинга 
В качестве основных показателей исследования эффективности реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Динамика развития гражданской, социальной, здоровьесберегающей и трудовой 

(профессиональной) культуры обучающихся. 
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2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательную и воспитательнуюдеятельность. 

 

1. Динамика развития гражданской, социальной, здоровьесберегающей и трудовой 

(профессиональной) культуры обучающихся. 
 

В ходе проведения процедур мониторинга эффективности реализации программы 

воспитания и социализации по данному пункту собирается и анализируются информация по 

формированию и развитию у учащихся школы четырех компетентностей: гражданской, 

социальной, здоровьесберегающей, профориентационной. 

Компетентность — это знания, умения. навыки, а также способы и приёмы их реализации в 

учебной деятельности, общении, развитии и саморазвитии учащихся. 

Гражданская компетентность – социальная активность учащихся (инициация, разработка и 

участие в социально значимых проектах), готовность учеников отвечать за свои поступки, 

принятие ими демократических ценностей школы.  

Составляющие компетентности: 

– социальная активность (активная позиция члена классного и школьного сообщества, 

активное участие в школьной жизни, в социально значимых проектах); 

– ответственность (готовность отвечать за собственные поступки и порученные дела); 

– соблюдение норм и правил коллектива (соблюдение правил и норм, принятых в школе). 

Социальная компетентность– это сформированность набора компетентностей, 

помогающих учащимся активно включиться в жизнедеятельность современного социума и 

успешно адаптироваться в нём. 

Составляющие компетентности: 

– коммуникабельность; 

– умение работать в команде; 

– самостоятельность (готовность самостоятельно принимать решения и действовать не 

только в обыденных, но и в серьезных жизненных ситуациях, владение алгоритмами 

проектной деятельности). 

Здоровьесберегающая компетентность – интегративное качество учащегося, 

представляющее собой единство когнитивного, мотивационно-ценностного и практического 

компонентов. 

Составляющие компетентности: 

– знания основ здорового и безопасного образа жизни – педагогическая составляющая, 

оценивается учителями; 

– психологическое здоровье – психологическая составляющая, оценивается с помощью 

психологических тестов; 

– физическое (соматическое) здоровье – медико-педагогическая составляющая, оценивается 

медицинскими методами.  

Профориентационная компетентность – это готовность учащегося к осознанному выбору 

своего будущего образовательного профиля и будущей профессии.  

Составляющие компетентности: 

– умение делать самостоятельный выбор, в том числе выбор будущей профессии с опорой 

на свои сильные и слабые стороны (автономность); 

– умение принимать осознанные решения, в том числе по поводу выбора своей будущей 

профессии, профиля образования и учебного заведения (принятие решений); 

– умение строить адекватные планы по поводу своего профессионального будущего и своей 

карьеры (планирование). 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования:  
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личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Для приведения в единую систему получаемых результатов принимаются уровневые 

нормы по каждой компетентности: повышенный уровень,высокий уровень, базовый уровень, 

низкий  уровень. 

Основанием для осуществления коррекционно-развивающей работы с обучающимися 

служит наличие низкого уровня сформированности:  

 всех показателей воспитания и социализации обучающихся; 

 одного или двух показателей (в любом сочетании) воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ ОШ № 17 им. Т.Н.Хренникова на на уровне 

основного общего образования обучается 14 детей -инвалидов, в 5-9 классах обучается 8 

детей. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными.  

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

- создание в школе  специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в школе. 

 

2.4.1.Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обуча-ющихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психоло-го-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направ-ленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образова-тельного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образова-тельной программы основного общего 

образования, необходимых обуча-ющимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами программы основного общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 
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- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представи-телями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

-  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
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- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

-  развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательнойдеятельности; 

-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный– направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В ходе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя-предметники, педагог-

психолог, медицинские работники).  
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 Реализация индивидуального образовательного плана требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Второй этап – проектный– включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный план, карта наблюдений. 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа   реализуют 

диагностическую, проектную, аналитическую деятельность. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления 

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов; 

диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития. 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в гимназии; 

диагностические 

портреты детей 

(карты медико-

психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты школьных 

трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп обучающихся 

Проектное Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

планов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

планов сопровождения 

и коррекции 

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы; 

построение 

прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний 

медико-психолого-

педагогического 

консилиума школы 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей-предметников, родителей, 
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педагога-психолога, учителя физкультуры,   классного руководителя, медицинских 

работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий)включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

реализовываетсяМБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н.Хренникова»самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов), а можети совместно с другими образовательнымии иными 

организациями. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательнойорганизации обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образова-тельной деятельности. Такое взаимодействие 

включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

-  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-ной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов - это консилиумы и службы сопровождения организаций, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возмож-ностями здоровья. Это могут быть формы обучения 

в общеобразовательном классе по общеобразовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

В 2021/2022 учебном году дети-инвалиды обучаются по индивидуальным учебным 

планам на дому 4 ребенка-инвалида, два из них в 5-9 классах ( Тошина Дарья 9 В и Плохих 

Арсений 6 В класс). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

-  психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательнойдеятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
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приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих  несложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональ-ной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных организаций 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психолого-

педагогическими,  физиологическими 

и возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и 

психологическая помощь в решении 

трудностей в обучении и воспитании 

Педагог-психолог, классный 

руководитель, медицинский 

работник 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной 

дезадаптации, кризисам возрастного 

развития, по формированию детского 

коллектива, по возрастным 

особенностям детей, профилактике 

девиантного и аддиктивного 

поведения и проблем школьного 

обучения, физического развития. 

Педагог-психолог, классный 

руководитель, медицинский 

работник 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

Педагог-психолог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по 

взаимодействию с детьми с ОВЗ и 

открытых занятий. 

Администрация,  

педагог-психолог 

 

Кадровое обеспечение 
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Педагогические работники образовательнойорганизации имеют чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н.Хренникова», в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н.Хренникова»и организацию их пребывания и 

обучения в школе (учебный корпус № 2)  (включая пандусы,  специально оборудованные 

учебные места, специализированное учебное, реабилита-ционное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

В школе  создана системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований стало создание на корпусе № 2 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данномуровне общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. 

Помощь оказывается обучающимся, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие 

материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 



 

201 

 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учительили педагог-

психолог во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей обучающихся. Учет индивидуальных занятий 

осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых занятий. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно осваивающие  

программу, освобождаются от посещения индивидуально-групповых коррекционно-

развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей  

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие педагогов и 

специалистов МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н.Хренникова», обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательной деятельности. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля (педагога, психолога, 

социального педагога); 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов школы является психолого-

педагогический консилиум, который предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям). 

Программа психолого- педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Отвественный 

Место проведения 

  

  

Психолого–

педагогическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель, педагог- 

психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель).  

  

Социально–

педагогическое 

  

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 
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материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

  

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

 

 

 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 
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накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

Комплексная психолого-педагогическаякоррекция обучающихся 

 

Направление Цель Форма Содержание 
Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

уроки и 

внеурочны

е занятия 

реализация 

программ 

коррекционных 

занятий. 

Осуществление 

индивидуального 

подхода в 

обучении. 

освоение 

обучающимися 

ООП ООО  

Психологическая 

коррекция 

коррекция и 

развитие 

познавательной 

и эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

коррекцио

нно-

развивающ

ие занятия 

реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися  

Сформированнос

ть психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения ООП 

ООО 

Медицинская 

коррекция 

коррекция 

физического 

здоровья 

обучающее гося 

оздоровите

льные 

процедуры 

ЛФК 

план 

оздоровительных 

мероприятий для 

обучающихся. 

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихся. 

 

Возможные риски в ходе реализации программы. 

 Отсутствие кадров (дефектолога, логопеда и других узких специалистов).  

 Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекомендации 

специалистов). 

 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования  

Общие положения 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный 

план составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

3. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические правила 

Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 

2.4.3648-20 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
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общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015. 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации». 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

9. Устав МБОУ "ОШ № 17 им. Т.Н.Хренникова". 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения) и является частью основной образовательной программы МБОУ «ОШ №17 

им. Т.Н. Хренникова».  

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

участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Продолжительность учебного года в 5-9 классе - 34 недели. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для 5-6-х классов – не превышает шести уроков при пятидневной учебной 

неделе. 

 для 7-9-х классов – не превышает семь уроков при пятидневной учебной 

неделе. 

 

Продолжительность учебной недели в 5-9 классах составляет 5 дней. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  

5-9 классы 30 календарных дней, 

Летние каникулы: 

    5-8 классы - 98 дня. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательнойорганизации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участникамиобразовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20: 

 в 5 -х классах - не более 29 часов в неделю 

 в 6-х классах - не более 30 часов в неделю . 

 в 7-х классах - не более 32 часов в неделю. 

 в-8-9 классах не более 33 часов в неделю при 5-ти дневной рабочей неделе. 

 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499044345/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/52382/dfas0krd6w/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/52382/dfas0krd6w/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
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которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация 

индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью дистанционных 

технологий. 

 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения) и является частью основной образовательной программы МБОУ «ОШ №17 

им. Т.Н. Хренникова».  

 

 Учебный план для V-IX классов составлен в соответствии с ФГОС основного общего 

образования. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса. 

При пятидневной учебной неделе часы части, формируемой участниками 

образовательного процесса, распределены между образовательными областями: «Русский 

язык и литература», «Математика и информатика», «Общественно-научные дисциплины», 

«Естественнонаучные предметы», «Технология» и «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленныхСП 2.4.3648-20, и предусматривает пятилетний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5–9-х классов (170 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за пять лет –

 5338 часов. 

Содержание образования на ступени основного общего образования 

реализуетсяпреимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету. 

Планируемые результаты в 5–9-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 

действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 

процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 

прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, 

умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов 

на две группы (при наполняемости класса не менее 25 человек) при изучении курсов 

иностранного языка ,технологии и информатики. 

  

Обязательная часть учебного плана  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметовобязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющихгосударственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основнуюобразовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
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 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальныхситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов  «Родной язык( русский) и  родная 

литературарусская) » в 5–9-х классах осуществляется в рамках предметной области «Родной 

язык и родная литература». 

Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» в 5–9-х классах представлены в объеме 0,5 часа в неделю. Часы учебных 

предметов «Родной язык( русский)» и «Литературное чтение на родном языке( русском)» из 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в школе 

переданы на изучение « Родного языка( русского )»  и « Литературного чтения на родном 

языке(русском)», так как при анкетировании для изучения как родной язык был выбран 

только русский язык. Согласно анкетированию родителей( законных представителей) 

обучающихся МБОУ «ОШ №17 им. Т.Н. Хренникова» в образовательной организации 

отсутствует потребность в изучении языка из числа языков народов Российской Федерации и 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечиваетреализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы 

их родителей(законных представителей) и строится в соответствии с возможностями 

информационно-образовательной среды образовательной организации.  

При пятидневной учебной неделе часы части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в I-IV классах распределены на преподавание учебных  

предметов: 

в 5-х классах на изучение предметов «Русский язык» по 2 часа в неделю, «Литература» по 

1 часу в неделю, «Математика» - по 2 часа в неделю, «География» по 1 часу в неделю, 

"История России. Всеобщая история»- по 1 часу в неделю, «Технология» выделено 

дополнительно по 1 часу в неделю;  

в 6-х классах на изучение предметов «Русский язык» - по 2,5 часа в неделю, «Литература» 

-по 1,5 часа в неделю,на изучение  предмета «Математика» - 2 часа в неделю,  на изучение 

предметов «География» и « Биология» - 0,5 часа в неделю;  на изучение предметов «История 

России. Всеобщая история»,  «Технология» - по 1 часу в неделю; 

в 7-х классах на изучение предметов «Русский язык»- по 1,5 часа в неделю,«Литература» 

выделено дополнительно по  0,5 часа в неделю,  на изучение предметов «Геометрия», 

«География», «Физика», «Биология»,  «История России», «Всеобщая история» по 1 часу в 

неделю, на изучение  предмета « Алгебра»- по  2 часа в неделю; 

в 8- х классах на изучение  предмета «Алгебра» выделено  по 2 часа в неделю; наизучение 

предметов  «Русский язык», «Литература», «Геометрия», «География», «История России. 

Всеобщая история»,  «Физика», «Химия» «Биология» по 1 часу в неделю; 

в 9 -х классах с целью подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

на предмет  «Русский язык»выделено дополнительно по 2 часу в неделю, на предметы 

«Алгебра» «Геометрия» ,  «Литература», «География», «Физика»,  «Биология», «История 

России. Всеобщая история» выделено дополнительно по 1 часу в неделю. 
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Недельный учебный план на 2022-2023 учебный год 

для 6-9 классов, реализующих ФГОС ООО  по 5-дневной учебной неделе 

Предметные области Учебные предметы V VI VII VIII IX всег

о 

 Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 3,5 1,5 2 1 11 

Литература 2 1,5 1,5 1 1 7 

Родной язык и родная 

литература на родном 

языке 

Родной язык ( русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература( 

русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки 
 

Иностранный язык 
(английский, немецкий) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий, 
английский) 

0 0 1 0 0 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 0 0 0 6 

Алгебра 0 0 2 2 3 7 

Геометрия 0 0 1 1 2 4 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1 1 1 1 1 5 

Обществознание 0 2 1 2 1 6 

География 1 0,5 1 1 1 4,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  0 0 1 1 2 4 

Химия 0 0 0 1 2 3 

Биология 1 0,5 1 1 1 4,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 0 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 0 0 3 

Технология Технология 

Профориентация 

1 1 2 1 0 

1 

6 

Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0 0 0 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 0 0 0 0 1 

ИТОГО:  21 21 23 23 24 112 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

8 9 9 10 9 45 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2,5 1,5 1 2 9 

Литература 1 1,5 0,5 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 0 0 0 4 

Алгебра 0 0 2 2 1 5 

Геометрия 0 0 1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

География 1 0,5 1 1 1 4,5 

История России. 

Всеобщая история 

1 1 1 1 1 5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 1 1 1 3 

Биология 0 0,5 1 1 1 3,5 

Химия 0 0 0 1 0 1 

Технология Технология 1 1 0 0 0 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29 30 32 33 33 157 
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Итог 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Недельный/годовой учебный план основного общего образования 

МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» 6 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

 

 

 

Количество часов в неделю 

5а,5б,5в 
2021-

2022 

учебный  
год 

6а,6б,6в 
2022-

2023 

учебный 
год 

7а,7б,7в 
2023-

2024 

учебный  
год 

8а,8б,8в 
2024-

2025 

учебный 
год 

9а,9б,9в 
2025-

2026 

учебный 
год 

Все
го 

34 

учебных 

недели 

34 

учебных 

недели 

34 

учебных 

недели 

34 

учебных 

недели 

34 

учебных 

недели 

5-

дневная 

учебная 
неделя 

5-

дневная 

учебная 
неделя 

5-

дневная 

учебная 
неделя 

5-

дневная 

учебная 
неделя 

5-

дневная 

учебная 
неделя 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 
литература 

Русский 
язык 

3/102 3,5/119 1,5/51 2/68 1/34 11/ 
374 

Литература 2/68 1,5/51 1,5/51 1/34 1/34 7/238 

Родной язык и 
родная 

литература на 

родном языке 

Родной язык 
( русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5 
/85 

Родная 

литература( 

русская) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5 

/85 

Иностранные 

языки 

 

Иностранны

й язык 

(английский

, немецкий) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/ 

510 

Второй 

иностранны

й язык 
(немецкий, 

английский) 

0 0 1 0 1 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102 0 0 0 6/204 

Алгебра 0 0 2/68 2/68 3/102 7/238 

Геометрия 0 0 1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатик

а 

0 0 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные 
предметы 

История 

России. 
Всеобщая 

история 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Обществозн
ание 

0 2/68 1/34 2/68 1/34 6/204 

География 1/34 0,5/17 1/34 1/34 1/34 4,5/ 

153 

Естественно-
научные 

предметы 

Физика  0 0 1/34 1/34 2/68 4/136 

Химия 0 0 0 1/34 2/68 3/102 

Биология 1/34 0,5/17 1/34 1/34 1/34 4,5/ 

153 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 0 4/136 

Изобразител 1/34 1/34 1/34 0 0 3/102 
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ьное 

искусство 

Технология Технология 

Профориент
ация 

1/34 1/34 2/68 1/34 0 

1/34 

5/170 

1/34 

Физическая 

культура и 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/ 

340 

Основы 
безопасност

и 

жизнедеятел
ьности 

0 0 0 1/34 1/34 2/68 

Основы 

духовно-

нравственной 
культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственно
й культуры 

народов 

России 

1/34 0 0 0 0 1/34 

ИТОГО:  21/714 21/714 23/782 23/782 24/816 112/ 

3808 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

8/272 9/306 9/306 10/340 9/306 45/ 

1530 

Русский язык и 

литература 

Русский 

язык 

2/68 2,5/85 1,5/51 1/34 2/68 9/306 

Литература 1/34 1,5/51 0,5/17 1/34 1/34 5/170 

Математика и 
информатика 

Математика 2/68 2/68 0 0 0 4/136 

Алгебра 0 0 2/68 2/68 1/34 5/170 

Геометрия 0 0 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные 
предметы 

География 1/34 0,5/17 1/34 1/34 1/34 4,5/ 

153 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Естественно-
научные 

предметы 

Физика 0 0 1/34 1/34 1/34 3/102 

Биология 0 0,5/17 1/34 1/34 1/34 3,5/ 

119 

Химия 0 0 0 1/34 0 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 0 0 0 2/68 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/ 

5338 

Недельный/годовой учебный план основного общего образования 

МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» 7 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

 

 

 

Количество часов в неделю 

5а,5б,5в 

2020-
2021 

учебный  

год 

6а,6б,6в 

2021-
2022 

учебный 

год 

7а,7б,7в 

2022-
2023 

учебный  

год 

8а,8б,8в 

2023-
2024 

учебный 

год 

9а,9б,9в 

2024-
2025 

учебный 

год 

Все

го 

34 

учебных 

недели 

34 

учебных 

недели 

34 

учебных 

недели 

34 

учебных 

недели 

34 

учебных 

недели 

5- 5- 5- 5- 5-
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дневная 

учебная 

неделя 

дневная 

учебная 

неделя 

дневная 

учебная 

неделя 

дневная 

учебная 

неделя 

дневная 

учебная 

неделя 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 

3/105 3,5/119 1,5/51 2/68 1/34 

12/ 

377 

Литература 2/70 1,5/51 1,5/51 1/34 1/34 7/240 

Родной язык 
и родная 

литература 

Родной язык 
(русский) 

0,5/ 
17,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

2,5/ 
85,5 

Родная 

литература 

(русская) 

0,5/ 

17,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

2,5/ 

85,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 3/105 3/102 3/102 3/102 3/102 15/513 

Второй 

иностранный 
язык   1/34 1/34 0 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 
3/105 3/102 0 0 0 6/207 

Алгебра 
  2/68 2/68 2/68 6/204 

Геометрия   1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика 
  1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно

-научные 

предметы 

История 

России.Всеобщ

ая история 1/35 1/34 1/34 1/34 1/34 5/171 

Обществознани
е  2/68 1/34 2/68 2/68 7/238 

География 

1/35 0,5/17 1/34 1/34 2/68 

5,5/ 

188 

Естественно - 
научные 

предметы 

Физика   1/34 1/34 2/68 4/136 

Химия   0 1/34 2/68 3/102 

Биология 

1/35 0,5/17 1/34 1/34 2/68 

5,5/18

8 

Искусство Музыка 1/35 1/34 1/34 1/34 0 4/137 

Изобразительн

ое искусство 

1/35 

 

1/34 

 

1/34 

 0 0 3/103 

Технология Технология 1/35 1/34 2/68 1/34 0 5/171 

Физическая 
культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель
ности 

ОБЖ 
  0 1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 

2/70 2/68 2/68 2/68 2/68 
10/342 

 

Основы 

духовно-
нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-
нравственной 

культуры 

народов России 

1/35 0 0 0 0 1/35 

Итого 

21/735 21/714 23/782 23/782 24/816 

112 

/3829 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 8/280 9/306 9/306 10/340 9/306 

46/ 

1564 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 
1/34 2,5/85 1,5/51 0 1/34 6/204 

Литература 
1/34 1,5/51 0,5/17 1/34 1/34 5/170 

Математика и 

информатика 

Математика 
2/68 2/68 0   4/138 

Алгебра 
  2/68 2/68 1/34 5/170 

Геометрия 
  1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика 
      

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России 

Всеобщая 
история 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/171 

География 

1/34 0,5/17 1/34 1/34 1/34 

4,5/ 

153 

Естественно - 
научные 

предметы 

Химия 
  0 1/34  1/34 

Биология 
 0,5/17 1/34 1/34  2,5/85 

Физика 
  1/34 1/34 1/34 3/102 

Искусство Музыка 
      

Изобразитель
ное искусство 

Черчение     1/34 1/34 

Технология Технология 

Профориента
ция 

1/34 

 
 

1/34 

 
   1/34 3/102 

Физическая 

культура и 

основы 
безопасности 

жизнедеятельн

ости 

ОБЖ 
0 0 0 0 0 0 

Физическая 

культура 

1/34 0 0 0 0 1/34 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1156 

157/ 

5338 

 

 

 

Недельный/годовой учебный план основного общего образования 

МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» 8 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

 

 

 

Количество часов в неделю 

5а,5б,5в, 

5г, 5д 
2019-

2020 

учебный  
год 

6а,6б,6в, 

6г, 6 д 

2020-
2021 

учебный 

год 
 

7а,7б,7в, 

7г 
2021-

2022 

учебный  
год 

8а,8б,8в, 

8г 
2022-

2023 

учебный 
год 

9а,9б,9в, 

9г 
2023-

2024 

учебный 
год 

Все

го 

35 

учебных 

недели 

34 

учебных 

недели 

34 

учебных 

недели 

34 

учебных 

недели 

34 

учебных 

недели 

6-

дневная 

учебная 

неделя 

5-

дневная 

учебная 

неделя 

5-

дневная 

учебная 

неделя 

5-

дневная 

учебная 

неделя 

5-

дневная 

учебная 

неделя 
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Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский 

язык 3/105 3,5/119 1,5/51 2/68 2/68 

12/ 

411 

Литература 2/70 1,5/51 1,5/51 1/34 1/34 7/240 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 0,5/17,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

2,5/ 

85,5 

Родная 

литература 
(русская) 0,5/17,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

2,5/ 
85,5 

Иностранные 

языки 

Иностранны

й язык 3/105 3/102 3/102 3/102 3/102 

15/ 

513 

Второй 
иностранный 

язык  1/34 1/34   2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 
3/105 3/102 0 0 0 6/207 

Алгебра 
  2/68 2/68 3/102 6/238 

Геометрия   1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатик

а   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно

-научные 

предметы 

История 

России.Всео

бщая 

история 1/35 1/34 1/34 1/34 1/34 5/171 

Обществозна

ние  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 

1/35 0,5/17 1/34 1/34 1/34 

4,5/ 

154 

Естественно - 

научные 

предметы 

Физика   1/34 1/34 2/68 4/136 

Химия   0 1/34 2/68 3/102 

Биология 

1/35 0,5/17 1/34 1/34 1/68 

4,5/ 

188 

Искусство Музыка 1/35 1/34 1/34 1/34  4/137 

Изобразител

ьное 

искусство 

1/35 

 

1/34 

 

1/34 

  1/34 4/137 

Технология Технология 1/35 1/34 2/68 1/34  5/171 

Физическая 

культура и 

основы 
безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ 
  0 1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 

2/70 2/68 2/68 2/68 2/68 

10/ 

342 

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 
народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 
народов 

России 1/35     1/35 

Итого 

21/735 21/714 23/782 23/782 24/816 

112 

/3829 
Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 8/280 9/306 9/306 10/340 9/306 

46/ 

1538 

Русский язык и Русский 
1,5/52,5 1,5/51 1,5/51  1/34 5,5/ 
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литература язык 188,5 

Литература 
0,5/17,5 1,5/51 0,5/17 1/34 1/34 

4,5/ 
154,5 

Математика и 

информатика 

Математик

а 2/70 2/68    4/138 

Алгебра 
  2/68 2/68 1/34 5/170 

Геометрия 
  1/34 1/34 1/34 3/102 

Информати

ка       

Общественно-

научные 
предметы 

История 

России 
Всеобщая 

история 1/35 1/34 1/34 1/34 1/34 5/171 

География 
1/35 0,5/17 1/34 1/34 1/34 

4,5/ 
154,5 

Естественно - 

научные 

предметы 

Химия 
   1/34  1/34 

Биология 
 0,5/17 1/34 1/34 1/34 

3,5/ 
119 

Физика 
  1/34 1/34 1/34 3/102 

Искусство Музыка 
      

Изобразите
льное 

искусство 

Черчение      1/34 

Технология Технология 

Профориен

тация 

1/35 

 

 

1/34 

 

    3/103 

Физическая 
культура и 

основы 

безопасности 
жизнедеятельн

ости 

Физическая 
культура 

1/35 1/34 0 0 0 2/69 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 29/1015 30/1020 32/1088 33/1122 

33/ 

1122 

158/ 

5367 

Недельный/годовой учебный план основного общего образования 

МБОУ " ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова" 9 классы 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

 

 

 

Количество часов в неделю 

5а,5б,5в 

2018-

2019 
учебный  

год 

6а,6б,6в 

2019-2020 

учебный 
год 

 

7а,7б,7в 

2020-

2021 
учебный  

год 

8а,8б,8в 

2021-

2022 
учебный 

год 

9а,9б,9в 

2022-

2023 
учебный 

год 

Всего 

35 

учебных 
недели 

35  

учебных 
недели 

34 

учебных 
недели 

34 

учебных 
недели 

34 

учебных 
недели 

6-дневная 

учебная 
неделя 

5-дневная 

учебная 
неделя 

5-дневная 

учебная 
неделя 

5-дневная 

учебная 
неделя 

5-дневная 

учебная 
неделя 

 Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 5/175 3,5/122,5 2,5/85 2/68 2/68 15/ 
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литература 518,5 

Литература 3/105 1,5/52,5 1,5/51 1/34 1/34 8/273,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 0 0,5/17,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68,5 

Родная 

литература 

(русская) 0 0,5/17,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68,5 

Иностранные языки Иностранный 

язык 3/105 3/105 3/102 3/102 3/102 12/411 

Второй 

иностранный 
язык 0 1/34 1/34 0 0 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 
5/175 3/105 0 0 0 8/280 

Алгебра 0 0 2/68 2/68 3/102 7/238 

Геометрия 0 0 1/34 1/34 2/68 4/136 

Информатика 0 0 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные предметы 

История России 
1/35 0,5/17,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 3/103,5 

Всеобщая 

история 1/35 0,5/17,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 3/103,5 

Обществознание 0 1/35 1/34 2/68 1/34 5/171 

География 

1/35 0,5/17,5 1/34 1/34 1/34 

4,5/ 

154,5 

Естественно - 

научные предметы 

Физика 0 0 1/34 1/34 2/68 4/136 

Химия 0 0 0 1/34 2/68 3/102 

Биология 

1/35 0,5/17,5 1/34 1/34 1/34 

 

4,5/ 

154,5 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/34 1/34 0 4/138 

Изобразительно

е искусство 1/35 1/35 1/34 0 0 3/104 

Технология Технология 1/35 1/35 2/68 1/34 1/34 6/206 

Физическая культура 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
0 0 0 1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 3/105 2/70 2/68 2/68 2/68 11/379 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 
духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 1/35 0 0 0 0 1/35 

Итого 

27/945 21/735 23/782 23/782 24/816 

118/ 

3918 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5/175 9/315 9/306 10/340 9/306 

42/ 

1442 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 

0 1,5/52,5 1/34 1/34 1/34 

3,5/ 

120,5 

Литература 0 1,5/52,5 0 1/34 1/34 3,5/ 
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120,5 

Иностранные языки Иностранный 

язык 0 0 0 0 0 0 

Второй 

иностранный 

язык(немецкий) 1/35 0 0 0 0 1/35 

Математика и 
информатика 

Математика 0 2/70 0 0 0 2/70 

Алгебра 0 0 2/68 2/68 1/34 5/170 

Геометрия 0 0 1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные предметы 

История России 0 0,5/17,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68,5 

Всеобщая 
история 0 0,5/17,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68,5 

География 

1/35 0,5/17,5 1/34 1/34 1/34 

4,5/ 

154,5 

Страницы 

истории родного 

края 1/35 0 0 0 0 1/35 

Естественно - 
научные предметы 

Химия 0 0 0 1/34 0 1/34 

Биология 

1/35 0,5/17,5 1/34 1/34 1/34 

4,5/ 

154,5 

Физика 0 0 1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 1/35 1/35 0 0 0 2/70 

Физическая 

культура и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 0 0 0 0 

Физическая 

культура 0 1/35 1/34 0 1/34 3/103 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32/1120 30/1050 32/1088 33/1122 33/1122 

160/ 

5360 

 

Индивидуальный учебный план 

основного общего образования (5-дневная  неделя) 

МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения) и является частью основной образовательной программы МБОУ «ОШ №17 

им. Т.Н. Хренникова».  

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Продолжительность учебного года ,в 5-9 классе - 34 недели. 

Продолжительность учебной недели в 6-9 классах составляет 5 дней. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  

2-9 классы 29 календарных дней, 

Летние каникулы: 

5-8 классы - 103 дня. 

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам года (2-8 классы) - годовая 

промежуточная аттестация. В первом классе в конце учебного года даётся качественная 

оценка освоения каждым обучающимся планируемых результатов. Годовая промежуточная 

аттестация проводится по завершении освоения программ учебного предмета, курса за 

учебный год (класс), в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

Формой проведения годовой промежуточной аттестации является обобщенный 

результат отметок за учебные периоды. Годовая отметка выставляется как среднее 

арифметическое значение четверных оценок в соответствии с правилами математического 

округления. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися общеобразовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может 

быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения и иных 

подобных обстоятельств.  

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения) и является частью основной образовательной программы МБОУ «ОШ №17 

им. Т.Н. Хренникова».  

 

Целью учебного плана индивидуального обучения детей на дому является : 

создание условий для получения каждым учащимся доступного качественного 

образования в соответствии с его образовательными потребностями, формирование 

ключевых компетентностей. 

 

Индивидуальный учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования (федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования), обязательных к изучению всеми обучающимися образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу общего образования; 

- обязательный объем годовой учебной нагрузки обучающихся по всем классам 

(обязательный объем годовой учебной нагрузки не может быть меньше или больше 

определенного учебным планом); 

- предельно допустимую годовую учебную нагрузку обучающихся по всем классам  

(предельно допустимая годовая учебная нагрузка может быть уменьшена, но не может быть 

ниже обязательного объема годовой учебной нагрузки); 

- учебное время, рекомендуемое на освоение федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования) по каждому учебному предмету в каждом 

классе, при этом в индивидуальных учебных планах количество часов, определенное на 

изучение каждого 

учебного предмета, может быть меньше либо больше количества часов, 

предусмотренного учебным планом на изучение этих предметов. 
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Распределение часов по предметам осуществляется в пределах установленной 

недельной нагрузки. В индивидуальном учебном плане отражено годовое распределение 

часов для 5-9 классы – на 34 учебные недели,  что даёт возможность перераспределить 

учебную нагрузку в течение учебного года. Продолжительность учебного года 

регламентируется Уставом образовательного учреждения, годовым календарным учебным 

графиком и не может превышать нормативы, установленные законом РФ. 

 

Организация образовательного процесса обучающихся, по состоянию  здоровья 

регламентируется годовым календарным графиком и расписанием для конкретного 

обучающегося, которое утверждается руководителем ОУ.  

 

Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному заместителем директора по 

учебной работе и утверждается директором образовательного учреждения. 

В особых случаях индивидуальные занятия с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья могут проводиться не на дому, а в помещении школы при 

соблюдении определенных условий:  

-письменного заявления родителей о согласии на обучение в здании школы;  

- расписания занятий с указанием кабинетов. 

 

Реализация образовательных программ осуществляется с учётом характера течения 

заболевания ребёнка, медицинских заключений.  

Реализация программ индивидуального учебного плана фиксируется в журнале 

обучения на дому. По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей), 

дети могут  посещать кружки,  элективные курсы, внеклассные мероприятия и спортивные 

секции дополнительного образования. 

Таким образом, состав изучаемых предметов и структура индивидуального учебного 

плана школы смоделирована так, чтобы их реализация способствовала решению главных 

педагогических задач, направленных на развитие умственных и творческих возможностей  

обучающихся. 
 

 

Недельный/годовой учебный план 

 индивидуального обучения детей  на дому  

МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова»  

(2022- 2023 учебный год)  

Предметные 

области 
 

 

Учебные предметы 

Ассы 

Количество часов в неделю 

 

 
V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Очная форма обучения  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5/85 3/102 1,5/51 1,5/51 2/68 10,5/357 

 

 

Литература 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Родной 

язык и 

родная 

литератур

а 

Родной язык (русский 

язык) 

0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 1,25/42,5 

 

 
Родная             литература 

(русская литература) 

0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 1,25/42,5 

Иностранные языки Иностранный            язык 

(английский язык) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 
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Второй      иностранный 

язык            (французский 

язык, немецкий язык) 

0 0 0,5/17 0 0 0,5/17 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102 0 0 0 6/204 

 

 

Алгебра 0 0 2/68 2/68 2/68 6/204 

 

 

Геометрия 0 0 1/34 1/34 1/34 3/102 

 

 

Информатика 0 0 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Обществен

но-

научные 

предметы 

История                    России. 

Всеобщая история 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

 
 

Обществознание 0 0,5/17 0,5/17 0,75/ 
25,5 

0,5/17 2,25/ 
76,5 

 

 

География 0,5/17 0,5/17 0,75/ 

25,5 

0,75/ 

25,5 

0,5/ 

17 

3/ 

102 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0 0 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

 

 

Химия 0 

0,25 

0,25 

0 0 0,5/17 0,5/17 1/34 

 

 

Биология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Искусство Музыка 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0 1/34 

 

 
Изобразительное 

искусство 

0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0 0 0,75/25,5 

Технология Технология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,25/17 0 1,75/59,5 

Физическая культура 

и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Основы    безопасности 

жизнедеятельности 

   0,25/8,5 0,25/17 0,5/17 

Физическая культура 0,5/17 0,5/17 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 1,75/59,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,25/8,5 0 0 0 0 0,25/8,5 

Итого 10,75/ 

365,5 

11,5/ 

391 

11,5/ 

391 

11,5/ 

399,5 

11/ 

374 

56,25/ 

1912,5 

Заочная форма обучения  

Обязательная часть 7,25/246,5 6,5/221 7,5/255 8,5/ 

289 

8,5/289 38,75/131

7,5 

Иностранные 

языки 
Иностранный            язык 

(английский язык) 

1,5/51 1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/17 4/136 

 

 
Второй      иностранный язык            

(французский язык, немецкий 

язык) 

0 0 0 0 0,5/17 0,5/17 

Математика и 

информатика 

 

Информатика 0 0 0,5/17 0,5/17 0,5/1

7 

1,5/51 

Об

ще

ст

ве

нн

о-

на

уч

ны

е 

пр

ед

ме

ты 

История                    России. Всеобщая 

история 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

 

 

Обществознание 0 0,5/17 0,5/17 0,25/8,5 0,5/1

7 

1,75/59,5 

 

 

География 0,5/17 0,5/17 0,25/8,

5 

0,25/8,5 0,5/17  2/68 

Естественнон

аучные 

предметы 

 

 

Физика 0 0 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Химия 0 

0,25 

0,25 

0 0 1,5/51 1,5/5

1 

3/102 

 

 

Биология 0,5/17 0,5/17 1/34 1,5/51 1,5/5

1 

5/170 

Искусство Музыка 0,75/25,5 0,75/25,5 0,75/25,5 0,75/25,5 0 3/102 
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Изобразительное 

искусство 

0,75/25,5 0,75/25,5 0,75/25,5 0 0 2,25/76,5 

Технология Технология 1,5/51 1,5/51 1,5/51 0,75/25,

5 

1/34 6,25/212,5 

Физическая 

культура и  

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

 

Основы    безопасности 

жизнедеятельности 

0   0,75/25,5 0,75/17 1,5/51 

Физическая культура 0,5/17 0,5/17 0,75/25,5 0,75/25,5 0,75/25

,5 

3,25/110,5 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,75/25,5 0 0 0 0 0,75/25,5 

Часть,  формируемая  участниками 

образовательных отношений 

11/374 12/408 13/442 13/442 13/442 62/2108 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 2,5/85 3/102 1,5/51 1,5/51 1/34 9,5/323 

 

 

Литература 2/68 2/68 1/34 1/34 1/34 7/238 

Р

о

д

н

о

й 

яз

ы

к 

и 

р

о

д

н

а

я 

л

и

те

р

ат

у

р

а 

 

 

Родной язык (русский язык) 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,

5 

1,25/42,5 

Родная             литература (русская 

литература) 

0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,

5 

1,25/42,5 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 2/68 0 0 0 4/136 

 

 

 

Алгебра 0 0 2/68 2/68 2/68 6/204 

Геометрия 0 0 1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика       

Об

ще

ст

ве

нн

о-

на

уч

ны

е 

пр

ед

ме

ты 

История                   России. Всеобщая 

история 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Обществознание  1/34  1/34 1/34 3/102 

География 1/34  1/34 1/34  3/102 

Иностранные 
языки 

 

 

Иностранный            язык 

(английский язык) 

1/34 1,5/51 2/68 2/38 2/68 8,5/289 

Второй      иностранный язык            

(французский язык, немецкий 

язык) 

  0,5/17   0,5/17 

Естественнон

аучные 

предметы 

 

 

 

Физика   1/34 1/34 2/68 4/136 

Химия       

Биология   0,5/17   0,5/17 

Фи

зич

еск

ая 

кул

ьту

ра 

и 

осн

ов

ы 

без

опа

сно

сти 

жи

зне

дея

тел

Физическая культура 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Максимально допустимая нагрузка 

учащегося 

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/112

2 

157/ 

5338 

                                                                                                 

Учебный план 

обучающейся индивидуально (на дому) 

9В класса МБОУ «ОШ № 17 им.Т.Н. Хренникова» 

Тошиной Дарьи 
Предметные Учебные Количество часов Всего  
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области предметы 

 
 

Очно  

(с учителем) 

 

Заочно (для 

самостоятельного 

изучения) 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 1 3 

Литература 1  0,5 1,5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 0,25 0,25 

0,5 

Родная литература 

(русская) 0,25 0,25 

0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  0,5  1,5 

 

2 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2 1,5 3,5 

Геометрия 1 0,5 1,5 

Информатика 

0,5 0,5 

1 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 

 0,25 0,25 

 

0,5 

История России 0,25 0,25 0,5 

Обществознание 0,5 0,5 1 

География 0,5 0,5 1 

Естественно - 

научные предметы 

Физика   0,5 1,5 2 

Химия 0,5 0,5 1 

Биология 0,5 0,5 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 0,25  0,75 

 

1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  0,25 0,75 

 

 

1 

Итого 11 

 12 

23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

10 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

  0,5 

 

0,5 

Литература  
 0,5 

0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  1 1 

Математика и Алгебра  0,5 0,5 
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информатика Геометрия  0,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

 География  1 1 

Всеобщая история 
 0,5 

 

0,5 

История России  0,5 
0,5 

Естественно - 

научные предметы 
Биология  1 1 

Химия  1 1 

Физика  1 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 1 1 

Технология Технология 

Профориентация  1 

1 

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
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 Учебный  план 

обучающегося индивидуально (на дому) 

8В класса МБОУ «ОШ № 17 им.Т.Н. Хренникова» 

Загрядских Романа 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

  

Количество часов Всего  

 

Очно  

(с учителем) 

 

Заочно (для 

самостоятельного 

изучения) 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1,5/51 

 

2,5/85 

Литература 1/34 

 

2/68 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 

(русский) 0,25/8,5 

 

0,5/17 

Родная литература 

(русская) 0,25/8,5 

 

0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  0,5/17  0,5/17 

 

2/68 

 Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

  

 

 

Математика и 
Алгебра 2/68  3,5/119 

Геометрия 1/34  1,5/51 
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информатика Информатика 

0,5/17 0,5/17 

1/34 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 

 0,25/8,5 0,25/8,5 

 

0,5/17 

История России 0,25/8,5 0,25/8,5 0,5/17 

Обществознание 0,75/25,5 0,25/8,5 1/34 

География 0,75/25,5 0,25/8,5 1/34 

Естественно - 

научные предметы 

Физика   0,5/17 0,5/17 1/34 

Химия 0,5/17 1,5/51 1/34 

Биология 0,5/17 1,5/51 1/34 

Искусство Музыка 0,25/8,5 0,75/25,5 0,5/17 

Технология Технология  0,25/8,5 0,75/25,5 1/34 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 0,25/8,5  0,75/25,5 

 

1/34 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  0,25/8,5 0,75/25,5 

 

1/34 

Итого 11,5/391 

 8,5/289 

20/680 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   13/442  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

  1,5/51 1,5/51 

Литература 
 1/34 1/34 

Родной язык 

(русский)  0,25/8,5 0,25/8,5 

Родная литература 

(русская)  0,25/8,5 0,25/8,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Алгебра  2/68 2/68 

Геометрия  1/34 1/34 

Общественно-

научные предметы 
 География  1/34 1/34 

Всеобщая история 
  1/34 1/34 

История России  1/34 1/34 

Обществознание  1/34 1/34 

Физика  1/34 1/34 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 1/34 1/34 

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

33/1122 
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  Учебный  план 

обучающегося индивидуально (на дому) 

8Б класса МБОУ «ОШ № 17 им.Т.Н. Хренникова» 

Бобылева Матвея 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

  

Количество часов Всего  

 

Очно  

(с учителем) 

 

Заочно (для 

самостоятельного 

изучения) 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1,5/51 

 

2,5/85 

Литература 1/34 

 

2/68 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 

(русский) 0,25/8,5 

 

0,5/17 

Родная литература 

(русская) 0,25/8,5 

 

0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  0,5/17  0,5/17 

 

2/68 

 Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

  

 

 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2/68  3,5/119 

Геометрия 1/34  1,5/51 

Информатика 

0,5/17 0,5/17 

1/34 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 

 0,25/8,5 0,25/8,5 

 

0,5/17 

История России 0,25/8,5 0,25/8,5 0,5/17 

Обществознание 0,75/25,5 0,25/8,5 1/34 

География 0,75/25,5 0,25/8,5 1/34 

Естественно - 

научные предметы 
Физика   0,5/17 0,5/17 1/34 

Химия 0,5/17 1,5/51 1/34 

Биология 0,5/17 1,5/51 1/34 

Искусство Музыка 0,25/8,5 0,75/25,5 0,5/17 

Технология Технология  0,25/8,5 0,75/25,5 1/34 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 0,25/8,5  0,75/25,5 

 

1/34 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  0,25/8,5 0,75/25,5 

 

1/34 
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Итого 11,5/391 

 8,5/289 

20/680 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   13/442  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 

  1,5/51 1,5/51 

Литература 
 1/34 1/34 

Родной язык 

(русский)  0,25/8,5 0,25/8,5 

Родная литература 

(русская)  0,25/8,5 0,25/8,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Алгебра  2/68 2/68 

Геометрия  1/34 1/34 

Общественно-

научные предметы 

 География  1/34 1/34 

Всеобщая история   1/34 1/34 

История России  1/34 1/34 

Обществознание  1/34 1/34 

Физика  1/34 1/34 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 1/34 1/34 

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

33/1122 
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3.2. План внеурочной деятельности основного общего образования 

Внеурочная деятельность школьников - понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), где можно решать задачи их воспитания и социализации. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставлениеобучающимся   

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

• общекультурное; 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно - нравственное; 

• общеинтеллектуальное; 

• социальное 

В основу внеурочной деятельности обучающихся 5 -9 классов положены принципы: 

- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты ицельности 

образования в целом; 

- развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и профессионального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- единство и целостность партнерских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

- системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

В качестве главного целевого ориентира рассматривается содействие интеллектуальному, 

духовно - нравственному и физическому развитию личности школьников, становлению и 

проявлению их индивидуальности, накоплению субъективного опыта участия   и организации 

индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя и 

окружающей действительности. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе применяется оптимизационная модель (в её 

реализации принимают участие педагогические работники школы). Модель организации 

внеурочной деятельности предусматривает её осуществление в полном объеме учителями 

школы. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии,  

школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы, 

отличные от урочной, на добровольной основе всоответствии с выбором участников 

образовательных отношений. План внеурочной деятельности образовательного учреждения 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования (до 1750 часов за 

пять лет обучения),  с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения. 

Особенности плана внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности содержит механизмы, позволяющие создать возможности для: 

• обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения общего образования; 

• дифференциации и индивидуализации образовательного процесса; 

• усиления гибкости в его построении, использования перспективных методов и форм 

проведения занятий, технологий обучения; 

• усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической 

деятельности школьников, активизации самостоятельной познавательной деятельности 
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обучающихся путем интеграции содержания образования; 

• усиления языковой подготовки обучающихся и подготовки в области социальных 

дисциплин: 

• формирования информационной культуры обучающихся; 

• повышения удельного веса и качества занятий физической культурой. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Режим работы -пятидневная учебная неделя в5- 8 классах. Внеурочная деятельность 

организуется во второй половине дня по направлениям развития личности. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности    в 5-9 классах составляет 45 минут. 

Но при этом обязательно учитываются требования   СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность 

занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, 

должна составлять не более полутора часов в день - для 5-9 классов». 

 

 

3.3. Календарный учебный график для ООП основного общего образования 

на 2022/23 учебныйгод 

Основное общее образование 

Основное общее образование 

Пояснительная записка 
Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

основного общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобнауки от 17.12.2010 № 1897. 

В календарном учебном графике исключены 5-е классы в связи с прекращением их приема 

на обучение по ФГОС ООО, утв. приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. С 1 сентября 

2022 года обучение в 5-х классах осуществляется в соответствии с ФГОС ООО, утв. 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287.  

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 31.05.2023. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 25.05.2023. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

 5–8-е классы — 34 недели; 

 9-е классы — 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях 

 

 

 

 

 

5–8-е классы 
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Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 42 

II четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 39 

III четверть 09.01.2023 21.03.2023 10 49 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 40 

Итого в учебном году 34 170 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 42 

II четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 39 

III четверть 09.01.2023 21.03.2023 10 49 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 7 36 

Итого в учебном году без учета ГИА* 33 166 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, праздничных 

и выходных дней в календарных днях Начало Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 8 

Зимние каникулы 30.12.2022 08.01.2023 10 

Весенние 

каникулы 
22.03.2023 02.04.2023 12 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 

Выходные дни 73 

Из них праздничных дней 5 

Итого 206 

9-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание* 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 8 
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Зимние каникулы 30.12.2022 08.01.2023 10 

Весенние каникулы 22.03.2023 02.04.2023 12 

Летние каникулы** 01.07.2023 31.08.2023 62 

Выходные дни 73 

Из них праздничных дней 5 

Итого 170 

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. 

** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

4. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана с 17.04.2023 по 29.04.2023. 

Класс 
Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 
Формы проведения аттестации 

5-й,6-й, 

7-й,8-й 
Русский язык 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Результаты ВПР в случае 

проведения 

6-й, 7-й, 

8-й,9-й 
Родной язык( русский) 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Результаты ВПР в случае 

проведения 

9-й Русский язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й, 9-й 
Литература 

Тест . 

Результаты ВПР в случае 

проведения 

5-й,6-й, 

7-й,8-й 
Родная литература( русская) Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й, 9-й 
Иностранный язык 

Контрольная работа. 

Результаты ВПР в случае 

проведения 

 7-й Второй иностранный язык Тест 

5-й,6-й Математика 

Контрольная работа. 

Результаты ВПР в случае 

проведения 

7-й, 8-й Алгебра 

Контрольная работа. 

Результаты ВПР в случае 

проведения 

9-й Алгебра Диагностическая работа 

7-й, 8-й Геометрия 
Контрольная работа. 

Результаты ВПР в случае 
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проведения 

9-й Геометрия Диагностическая работа 

 7-й, 8-й Информатика 

Контрольная работа. 

Результаты ВПР в случае 

проведения 

9-й Информатика 
Контрольная работа. 

Диагностичекая работа. 

5-й,6-й,7-й, 

8-й 
История 

Контрольная работа. 

Результаты ВПР в случае 

проведения 

9-й История 
Контрольная работа. 

Диагностическая работа 

6-й,7-й, 8-й, 

 
Обществознание 

Результаты ВПР в случае 

проведения. 

Контрольная работа. 

9-й Обществознание 
Контрольная работа. 

Диагностическая работа 

5-й,6-й,7-й, 

8-й, 
География 

Контрольная работа. 

Результаты ВПР в случае 

проведения 

9-й География 
Контрольная работа. 

Диагностическая работа. 

5-й,6-й,7-й, 

8-й 
Биология 

Контрольная работа. 

Результаты ВПР в случае 

проведения 

9-й Биология 
Контрольная работа. 

Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Физика 

Контрольная работа. 

Результаты ВПР в случае 

проведения 

8-й, 9-й Химия 

Контрольная работа. 

Результаты ВПР в случае 

проведения 

5-й,6-й,  

7-й,8-й 
Музыка Собеседование 

5-й,6-й, 7-й Изобразительное искусство Тестирование 

5-й,6-й, 7-й, 

8-й 
Технология Собеседование 

5-й,6-й, 7-й, 

8-й, 9-й 
Физическая культура Собеседование 

8-й, 9-й Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 
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5. Дополнительные сведения 
5.1. Расписание звонков и перемен. 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 08:15–09:00 10 минут 

2-й 09:10–09:55 20 минут 

3-й 10:15–11:00 20 минут 

4-й 11:20–12:05 10 минут 

5-й 12:15–13:00 10 минут 

6-й 13:10–13:55 10 минут 

7-й 14:05–14:50 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная деятельность С 15:20 – 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 

9-е 

классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 8 10 9 8 8 

5.3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 45 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ«ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей(законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данном уровне общего образования. 
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В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы МБОУ « ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова», характеризующий систему условий 

содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования школы; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• контроль состояния системы условий. 

 

Система условий реализации основной образовательной программы базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в МБОУ « ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность сформированным с учётом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной  образовательной 

программы основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности МБОУ  « ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова»; 

• описание уровня квалификации работников образовательной организации и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ  « ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой школы, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

Профессиональные стандарты «Педагог», «Педагог-психолог», «Специалист в области 

воспитания». 

МБОУ  « ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» укомплектована медицинскими работниками 

(по договору), работниками пищеблока (по договору), вспомогательным персоналом. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 5-9 классы 
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Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОО(требуется/

имеется) 

Уровень 

квалификации 

работников ОО 

директор  обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательнойоргани

зации 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

и экономики и стаж 

работы  на 

руководящих 

должностях 20 лет 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса. 

3/3 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

менеджмента и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

учитель. 

 

осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

30/30 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», без 

предъявления  

требований к стажу 

работы  

 

 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятель-ность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 высшее 

профессиональное 

образованиепо 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология», стаж 5 лет 



 

233 

 

библиотекарь 

 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика», стаж 20 

лет 

 

 

В 2021-2022 учебном году 29 (64,4%) педагогических работников прошли курсовую 

подготовку в объеме не менее 16 часов. 

 По состоянию на 01.06.2022 г. количество педагогов прошедших курсы повышения 

квалификации не реже, чем один раз в три года и объемом не менее 16 часов составляет 

100%.  

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации, определены 

сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации. 

 

№ 

п/п 

Общее 

кол-во 

педработн

иков 

 Из них 

Имеют 

высшую 

квалификац

ионную 

категорию 

(кол-во, %) 

Имеют 

первую 

квалификацио

нную 

категорию, 

кол-во,%) 

Аттестованы 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(кол-во, %) 

Без категории 

1. 43 11 (25,6%) 21 (48,8%) 3 (7%) 8(18,6%) 

 

 

Возрастной состав педагогов (%) 

От 20 – 30 лет От 30 – 40 лет От 40 – 50 лет 
Свыше 50 

лет 

4 чел (9,5 %) 11 чел. (26,2%) 10 чел.(23,8%) 
17 

чел.(40,5%) 

Обновление коллектива молодыми специалистами 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 (учитель 

истории и 

обществознания) 

1 (учитель нач.кл) 3 

1 читель 

математики, 

1 учитель 

физической 

культуры, 

1 учитель 

2 

1 учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

1 (учитель 

нач.кл) 
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русского языка 

и литературы 

Педагогический стаж (%) 

 

Распределение  по квалификационным категориям 

 

 
 

43% педагогов задействованы в инновационной деятельности: переход на новые 

образовательные стандарты в начальной и основной школе, использование современных 

педагогических технологий, повышение информационной компетентности.  По результатам 

деятельности педагоги МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н.Хренникова» отмечены наградами. Звание 

«Почетный работник общего образования РФ» имеют 3 человека, «Отличник народного 

просвещения» - 1 человек, Почетной грамотой министерства образования РФ награждены  2 

человека, Почетной грамотой управления образования и науки  Липецкой области– 10 

человек. 

100 % учителей  осуществляют реализацию образовательных программ общего образования 

в соответствии с базовым педагогическим образованием. 

        В школе обеспечена работа по формированию профессиональной компетентности 

педагогических кадров через работу ШМО, Педагогического совета, городских методических 

объединений, участие в сетевом  взаимодействии на основе сервисов Интернета. 

 Проводится  работа по повышению уровня профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов 

в обучении и воспитании учащихся через овладение приемами моделирования и 

проектирования своей деятельности в процессе аттестации и курсовой подготовки и 

переподготовки. 

    Доля педагогических работников школы, аттестованных в 2021-2022 учебном году 

на соответствие 2 педработника – 4,6 % (Ярлыкова Е.С., Марутенкова Н.Б.), на высшую КК 

составила 2 педработника – 4,6% (Каверина И.В., Краснощекова Т.А.) 

 

По плану аттестацию на соответствие должна была пройти Лапицкая И.А. – учитель 

истории и обществознания, но она уволилась до даты запланированной процедуры 

аттестации.  

В школе построена работа по регулярной диссеминации передового педагогического 

опыта на  городском, региональном, Всероссийском уровнях.В течение 2019-2020 учебного 

года 22 педагога школы (47,8 %) участвовали в распространении педагогического опыта,  10 

педагогов школы (21,7 %) участвовали в конкурсах профессионального мастерства. Учителя 
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18%
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приняли участие в семинарах, конференциях, круглых столах, профессиональных конкурсах 

разного уровня достаточно активно.  

Следует отметить слабые стороны работы в данном  направлении: инновационной 

деятельностью охвачена малочисленная часть  педагогического коллектива, в 

инновационных проектах участвуют одни и те же педагоги. 

Уменьшение количества педагогов, включенных в проектно- исследовательскую 

работу и работу по распространению передового педагогического опыта. 

  

Система оценки результативности деятельности  

педагогических работников. 

Критерии оценки  Содержание критерия Показатели/индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность испособность 

обучающихся ксаморазвитию, 

сформированностьмотивации к 

обучению ипознанию, ценностно- 

смысловые установкиобучающихся, 

отражающиеих индивидуально- 

личностные позиции,социальные 

компетенции,личностные качества. 

Сформированность 

основгражданской идентичности 

Мониторинг личностных 

результатов 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные 

обучающимисяуниверсальные 

учебныедействия 

(познавательные,регулятивные, 

коммуникативные),обеспечивающие 

овладениеключевыми  

компетенциями,составляющими 

основуумения учиться, 

имежпредметнымипонятиями. 

Результаты комплексной 

контрольной работы  

(апрель2020г) 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной 

предметной области деятельности по 

получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а 

также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащих 

в основе современной научной 

картины мира 

Результаты 

административных 

контрольных работ  
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3.4.2. Психолого-педагогические условияреализации основной 

образовательнойпрограммы основного общего образования 

 

В соответствии с п.5 раздела III ФГОС ООО, психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования должны 

обеспечивать: 

- применение всех основных форм психологического сопровождения 

 участников образовательных отношений, а именно профилактику, диагностику, 

консультирование, просвещение, коррекционно-развивающую работу, экспертизу;  

- организацию работы в четырех формах: индивидуальной, групповой, на  уровне класса, на 

уровне школы; 

- охват разнообразных направлений психолого-педагогического 

 сопровождения, а именно: формирование и развитие УУД, поддержка детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, поддержка одаренных детей, профилактика асоциального поведения и воспитание 

социализации обучающихся, помощь выпускникам в определении дальнейшего 

образовательного маршрута, формирование коммуникативных навыков на разных возрастных 

этапах, укрепление психологического здоровья и формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, коррекционная работа; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

-   учет возрастных особенностей детей; 

- преемственность содержания и форм организации образовательнойдеятельности по отношению 

к начальномуровне общего образования 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются:  

▪ обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый;  

▪ обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

▪ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений.  

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению 

к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое 

обеспечение образовательной деятельности.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  
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▪ диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года;  

▪ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  

▪ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

▪ сохранение и укрепление психологического здоровья;  

▪ мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

▪ психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

▪ формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

▪ развитие экологической культуры;  

▪ выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

▪ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

▪ поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

▪ выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Направления деятельности педагога-психолога:  

1. Сопровождение внедрения ФГОС в начальной и основной школы. Просвещение педагогов и 

родителей по психолого-педагогическим аспектам новых образовательных стандартов. 

Диагностика учащихся на этапе поступления в школу и мониторинг формирования «умения  

учиться» у школьников.  

2. Участие в разработке и реализации общешкольной программы развития УУД с учетом 

психологических и возрастных закономерностей их формирования.  

3. Участие в оценке достижений планируемых метапредметных и личностных результатов 

учащихся. Подбор валидного и надежного психодиагностического инструментария. Подготовка к 

оценке метапредметных и личностных результатов обучения на этапе окончания начальной 

школы. Создание карт развития (индивидуальной и групповой) для фиксации результатов и их 

динамики.  

4.Разработка и реализация групповых развивающих занятий по формированию УУД у учащихся 

начальной и основной школы.  

Проведение тренинговых занятий с учащимися, направленных на личностное развитие, на 

развитие познавательных, регулятивных, коммуникативных действий.  

5. Выявление учащихся с проблемами формирования УУД, разработка и реализация 

индивидуальных программ коррекционного воздействия, предоставление рекомендаций 

педагогам и родителям ребенка, испытывающего трудности в обучении.  

6. Психологическая поддержка педагогов в сложной ситуации, связанной с коренными 

изменениями в организации воспитательно-образовательного процесса. Проведение групповых 

и индивидуальных консультаций. Организация тренингов развития профессиональных и 

личностных компетенций учителя.  

7. Изучение ФГОС основного общего образования и подготовка к его реализации.  

Введение новых образовательных стандартов существенно усиливает роль и значение психолого-

педагогической службы школы, определяя точное место формам и видам приложения 

психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что делает 

обязательной, конкретной и измеримой деятельность педагога-психолога как полноценного 

участника образовательного процесса.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья; – мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся;  
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– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; – формирование у 

обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; – развитие 

экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  
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Психолого-педагогическое сопровождение основнойобразовательной программы основного общего образования 

I. Программа формирования и развития универсальных учебных действий 

Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Формы сопровождения 

Консультирование  Диагностика  Коррекционно-

развивающая работа 

Просвещение 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников. 

Консультирование 

учителей по вопросам 

совершенствования 

учебно-воспитательного 

процесса (сопровождение 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий, оказание 

помощи педагогам в 

планировании урока с 

учетом требований 

ФГОС, в формировании и 

развитии УУД). 

Диагностика 

метапредметных и 

личностных УУД с точки 

зрения требуемых 

компетенций обучающихся 

в начале, процессе и по 

завершении определенного 

этапа обучения. 

 

Мониторинг формирования 

и развития личностных и 

метапредметных  УУД. 

Развитие и коррекция 

личностных и 

метапредметных 

универсальных 

учебных действий на 

основе данных 

мониторинговых 

исследований и 

психологической  

диагностики. 

Формирование 

психологической культуры 

субъектов образовательного 

процесса.  

 

Информирование учителей и 

родителей  о возрастных 

возможностях обучающихся, об 

особенностях формирования   и 

развития   различных 

способностей, а также 

универсальных учебных 

действий у школьников  

различных возрастных 

категорий. 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся. 

Уровни 

сопровождения 

Индивидуальный 

Групповой 

На уровне класса 

Индивидуальный 

Групповой 

На уровне класса 

На уровне МБОУ « ОШ № 

17 им Т.Н.Хренникова» 

Индивидуальный 

Групповой 

На уровне класса 

Индивидуальный 

Групповой 

На уровне класса 

На уровне МБОУ « ОШ № 17 

им Т.Н.Хренникова» 
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II.     Программа воспитания и социализации обучающихся 

Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Формы сопровождения 

Консультирова

ние  

Диагностика  Профилактика Развивающая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Просвещение 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

Консультирова

ние педагогов и 

родителей по 

вопросам 

взаимодействи

я с одаренными 

детьми, их  

обучения и 

воспитания, 

специфики 

образовательно

й среды, 

наличия 

благоприятной 

окружающей 

среды. 

Выявление 

обучающихся с 

признаками 

различных видов 

детской 

одаренности. 

Выявление 

педагогов, 

склонных к 

работе с 

одаренными 

детьми. 

Предупреждение 

возникновения 

явлений 

дезадаптации 

обучающихся, 

разработка 

конкретных  

рекомендаций 

педагогическим 

работникам, 

родителям по 

взаимодействию с 

детьми, имеющими 

признаки 

одаренности. 

Развитие 

творческих 

познавательных 

способностей, 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы  

личности 

обучающихся с 

признаками 

одаренности.  

Коррекция 

эмоциональных 

состояний, 

личностных 

особенностей 

одаренных 

детей, 

препятствующ

их  

успешной 

социализации.  

Информирование, 

направленное на 

преодоление 

ложных 

психологических 

знаний о  

детской 

одаренности, 

которые бытуют 

как среди 

учителей, таки 

родителей. 

 

Информирование 

педагогов и 

родителей об 

особенностях  

развития детей с 

признаками 

одаренности. 
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Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Формы сопровождения 

Консультирова

ние  

Диагностика  Профилактика Развивающая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Просвещение 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

участников 

олимпиадного 

движения 

Консультирова

ние участников 

образовательно

го процесса по 

запросам. 

Консультирова

ние участников 

олимпиадного 

движения по 

психологическ

им аспектам  

подготовки и 

участия в 

предметных 

олимпиадах.  

Выявление уровня 

мотивации 

достижения, 

тревожности 

участников 

олимпиадного 

движения. 

Проведение 

антистресс-

тренингов, занятий 

по снижению 

уровня 

тревожности 

участников 

олимпиадного 

движения. 

Развитие навыков 

саморегуляции, 

уверенного 

поведения. 

Коррекция 

эмоциональных 

состояний и 

личностных 

особенностей, 

препятствующ

их достижению 

успеха. 

Формирование и 

развитие 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов, 

администрации, 

родителей с целью 

создания 

благоприятных 

условий для  

развития и 

поддержки 

олимпиадного 

движения. 
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Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Формы сопровождения 

Консультирова

ние  

Диагностика  Профилактика Развивающая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Просвещение 

Поддержка 

детских 

объединений, 

ученического 

самоуправления. 

Консультирова

ние 

педагогических 

работников по 

формированию 

актива 

учащихся и 

содействию 

развития 

ученического 

самоуправлени

я. 

Консультирова

ние лидеров 

ученического 

самоуправлени

я по вопросам 

школьной 

службы 

примирения 

(медиации). 

 

Определение 

лидерских, 

организаторских и 

коммуникативных 

способностей 

представителей 

детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления. 

Психологическое 

сопровождение 

школьной службы 

примирения 

(школьной 

медиации). 

Развитие лидерских 

качеств и навыков 

эффективной 

коммуникации и 

ассертивного 

поведения. 

Коррекция 

эмоциональных 

состояний, 

личностных 

особенностей 

обучающихся. 

 

Тренинг 

бесконфликтно

го поведения. 

Формирование 

психологической 

культуры 

субъектов 

образовательного 

процесса. 

 

Обучение 

педагогов и 

участников 

ученического 

самоуправления, 

службы 

примирения 

основам 

конфликтологии.  
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Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Формы сопровождения 

Консультирова

ние  

Диагностика  Профилактика Развивающая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Просвещение 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессионально

й сферы 

деятельности 

Оказание 

помощи и 

создание 

условий для 

самоопределен

ия, 

осознанного 

выбора 

будущей 

профессии. 

Обсуждение 

направления 

обучения и 

видов 

профессиональ

ной 

деятельности в 

соответствии с 

индивидуальны

ми 

особенностями. 

Психологическое 

обследование 

учащихся для 

выявления 

профильной 

специализации 

обучения. 

Выявление 

склонностей, 

интересов, 

способностей и 

личностных 

особенностей 

обучающихся, а 

также ведущих 

мотивов выбора 

профессии. 

Групповые психопрофилактические и 

развивающие занятия, направленные на 

осознание и развитие профессионально 

важных качеств личности учащихся, 

способствующих саморазвитию, 

сознательному профессиональному 

выбору.  

 

Формирование  потребности в 

психологических знаниях, желание 

использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий 

для полноценного личностного развития 

и самоопределения обучающихся. 

Помощь в пере 

формулирован

ии ошибочно 

выбранных 

профессиональ

ных целей по 

запросу 

обучающихся 

или в 

соответствии с 

данными 

психологическ

ой 

диагностики. 

Помощь в 

ориентации 

старшеклассников 

сложном мире  

профессий, в 

осознании 

потребности рынка 

труда в разных 

профессиях; 

формирование 

представления о 

профессиональных 

компетенциях.  
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Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Формы сопровождения 

Консультирова

ние  

Диагностика  Профилактика Развивающая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Просвещение 

Уровни 

сопровождения 

Индивидуальн

ый 

Групповой 

На уровне 

класса 

Индивидуальный 

Групповой 

На уровне класса 

На уровне МБОУ 

« ОШ № 17 им 

Т.Н.Хренникова» 

Индивидуальный 

Групповой 

На уровне класса 

На уровне МБОУ « 

ОШ № 17 им 

Т.Н.Хренникова» 

Индивидуальный 

Групповой 

На уровне класса 

 

 

 

Индивидуальн

ый 

Групповой 

На уровне 

класса 

 

Индивидуальный 

Групповой 

На уровне класса 

На уровне МБОУ « 

ОШ № 17 им 

Т.Н.Хренникова» 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Основные 

направления 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия 

Формы сопровождения 

Консультирован

ие  

Диагностика  Профилактика Развивающая 

работа 

Коррекционн

ая работа 

Просвещение 

Сохранение и 

укрепление 

психологичес

кого здоровья 

обучающихся 

 

Формировани

е ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни, 

развитие 

экологическо

й культуры 

Оказание 

помощи и 

создание 

условий для 

развития 

личности, 

способности 

выбирать и 

действовать по 

собственному 

усмотрению, 

обучаться 

новому 

поведению. 

Консультирован

ие 

старшеклассник

ов по вопросам 

самоорганизаци

и в учебной 

деятельности.  

Исследование 

психологичес

кого климата 

в 

педагогическо

м и 

ученическом 

коллективах. 

 

Выявление 

уровня 

психологичес

кого здоровья 

педагогов и 

обучающихся. 

Предупреждение 

возникновения явлений 

дезадаптации 

обучающихся. 

Проведение 

психопрофилактических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование сохранение 

психологического 

здоровья педагогов и 

обучающихся. 

Профилактика 

зависимостей, 

аддиктивного и 

девиантного поведения. 

Разработка рекомендаций 

педагогическим 

работникам, родителям по 

оказанию помощи в 

вопросах  

Формирование 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

Психологическая 

поддержка 

участников 

образовательного 

процесса в период 

подготовки и 

сдачи ЕГЭ и ГИА. 

Организация 

работы, 

прежде 

всего, с 

учащимися, 

имеющими 

проблемы в 

обучении, 

поведении и 

личностном 

развитии, 

выявленные 

в процессе 

диагностики

. 

Формирование 

потребности в 

психологических 

знаниях, желание 

использовать их в 

интересах 

собственного 

развития; создание 

условий для 

полноценного 

личностного развития 

обучающихся, на 

каждом возрастном 

этапе. Формирование 

потребности в 

своевременном 

предупреждении 

возможных 

нарушений  в 

становлении личности 

и  
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Основные 

направления 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия 

Формы сопровождения 

Консультирован

ие  

Диагностика  Профилактика Развивающая 

работа 

Коррекционн

ая работа 

Просвещение 

   воспитания, обучения и 

развития с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей, 

формирование и 

сохранение здорового 

образа жизни. 

  развитии интеллекта 

(родительские 

собрания, классные 

часы, стендовая 

информация, 

размещение о 

здоровом образе 

жизни информации на 

сайте). 

Уровни 

сопровожден

ия 

Индивидуальны

й 

Групповой 

На уровне 

класса 

Индивидуаль

ный 

Групповой 

На уровне 

класса 

На уровне « 

ОШ № 17 им 

Т.Н.Хреннико

ва» 

Индивидуальный 

Групповой 

На уровне класса 

На уровне « ОШ № 17 им 

Т.Н.Хренникова» 

Индивидуальный 

Групповой 

На уровне класса 

 

 

Индивидуал

ьный 

Групповой 

На уровне 

класса 

 

Индивидуальный 

Групповой 

На уровне класса 

На уровне « ОШ № 17 

им Т.Н.Хренникова» 
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Программа коррекционной работы 

Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Формы сопровождения 

Консультирование  Диагностика  Коррекционно-

развивающая работа 

Просвещение Экспертиза 

Дифференциация 

индивидуализаци

я обучения 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

обучающихся и их 

родителей по 

вопросам 

преодоления 

трудностей в 

обучении. 

 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

педагогов и 

родителей по 

сопровождению  

Организация и 

обеспечение 

психолого-медико-

педагогического 

обследования  

обучающихся для 

выявления 

недостатков в 

развитии и особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Развитие психических 

функций. 

Уменьшение степени 

выраженности 

патологии, ее 

поведенческих 

последствий, 

предупреждение 

появления вторичных 

отклонений в 

развитии, обеспечение 

раскрытия 

потенциальных 

возможностей 

ребенка. 

Информирование всех 

участников 

образовательного 

процесса по вопросам, 

связанным с 

особенностями 

образовательного 

процесса для данной 

категории детей с 

целью создания 

адаптивной среды, 

позволяющей 

обеспечить 

личностную 

самореализацию и 

полноценную  

Психологическая 

экспертиза – участие 

в работе ПМПк 

образовательной 

организации по 

выявлению и 

сопровождению детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Психологическое 

обследование детей с 

проблемами развития 

и поведения. 

Экспертная оценка 

образовательных и 

учебных программ,  

проектов, пособий 

Выявление и 

поддержка детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 
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Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Формы сопровождения 

Консультирование  Диагностика  Коррекционно-

развивающая работа 

Просвещение Экспертиза 

 детей с особыми 

образовательными 

потребностями или 

детей с ОВЗ. 

 

  интеграцию в 

социальное 

пространство 

образовательного 

учреждения.  

согласно возрастным 

и индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Уровни 

сопровождения 

Индивидуальный 

Групповой 

На уровне класса 

Индивидуальный 

Групповой 

На уровне класса 

На уровне « ОШ № 

17 им 

Т.Н.Хренникова» 

Индивидуальный 

Групповой 

На уровне класса 

 

Индивидуальный 

Групповой 

На уровне класса 

На уровне« ОШ № 17 

им Т.Н.Хренникова» 

 

Индивидуальный 
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3.4.3. Финансовое обеспечение реализацииосновной образовательной 

программыосновного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполне-ния работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательнойорганизации заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образова-тельнойорганизации не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных организаций, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ « ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» 

осуществляется в пределах объёма средств на текущий финансовый год, определённого 

в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете образовательнойорганизации. 

Всоответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников МБОУ « ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова»: 

• фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение 

стимулирущей доли определяется общеобразовательнойорганизацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредст-венно осуществляющих 

образовательнуюдеятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

•  оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала—

70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением; 
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• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебнуюдеятельность, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах школы и в коллективном договоре. В локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

 

Распределение фонда оплаты труда МБОУ « ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» 

для реализации ООП в 2021/2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Индикатор Фактический 

показатель 

1 Соотношение базовой и 

стимулирующей части ФОТ 

от 20 до 40 % 25 % 

от 60 до 80 % 67 % 

 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы МБОУ « ОШ № 17 им. 

Т.Н. Хренникова», необходимого учебно-материального оснащения 

образовательнойдеятельности и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспече-ния 

образовательнойдеятельности являются требования Стандарта,  а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреж-дений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образова-тельных 

ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами, 

разработанными с учётом особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательнойорганизации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ « ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова», 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования, 

оборудованы: 

все помещения, которые обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём.  
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Оценка материально-технических условий реализацииосновной 

образовательной программы 

№п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местамиобучающихся и педагогическихработников 

Имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельностью, моделированиеми 

техническим творчеством 

необходимо 

4 Необходимые для реализацииучебной и внеурочной 

деятельности лаборатории  

Имеются в наличии 

5 Помещения (кабинеты,  студии) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством 

Имеются в наличии 

6 Информационно-библиотечный  центр с рабочими 

зонами, оборудованными  книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой 

Имеются в наличии 

7 Актовые залы Имеются в наличии 

8 Спортивные комплексы, залы,  стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём 

Имеются в наличии 

9 Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

Имеются в наличии 

10 Помещения для медицинского персонала Имеются в наличии 

11 Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Имеются в наличии 

12 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются в наличии 

13 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 

Имеются в наличии 
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5 

Русский 

язык 1.2.1.1.4.1. 

1.2.1.1.3.1

. 

Т.А. 

Ладыженска

я, М.Т. 

Баранов, 

Л.А. 

Тростенцова

.  Русский 

язык Просвещение 123 

5 Литература 1.2.1.2.1.1. 

1.2.1.2.2.1

. 

В.Я. 

Коровина и 

др. 

Литература Просвещение 117 

5 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 1.2.1.3.8.1. 

1.2.2.1.9.1

. 

В.П. 

Кузовлев и 

др. 

Английский 

язык Просвещение 112 

5 

Иностранн

ый язык 

(немецкий) 1.2.1.3.10.1. 

1.2.2.11.0.

1. 

И.Л. Бим и 

др. 

Немецкий 

язык Просвещение 25 

5 

Математик

а 

1.2.3.1.1.0.1

. 

1.2.4.1.8.1

. 

 А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир 

Математика 

Вентана -

Граф 

112 

5 История 1.2.2.2.1.1. 

1.2.3.2.1.1

. 

А.А. 

Вигасин, 

Г.И. Годер, 

И.С. 

Свенцицкая. 

Всеобщая 

история. 

История 

Древнего 

мира Просвещение 

121 



 

253 

 

5 География 

1.2.2.4.7.1. исключен 

из ФП 

(приказ 

№ 345 

Минпросв

ещения 

России 

От 

28.12.201

8) 

А.А. 

Лобжанидзе. 

География. 

Планета 

Земля. 5-6 

классы Просвещение 159 

5 Биология 

1.2.4.2.6.1. 1.2.5.2.3.1

. 

И.Н. 

Пономарёва, 

И.В. 

Николаев и 

др. Биология 

Вентана -

Граф 121 

5 Технология 

1.2.6.1.6.1. 1.2.7.1.3.1

. 

Н.Д. 

Синица, 

В.Д. 

Симоненко 

Технологии 

ведения 

дома. А.Т. 

Тищенко, 

В.Д. 

Симоненко. 

Индустриаль

ные 

технологии 

Вентана -

Граф 55 

5 

Изобразите

льное 

искусство 

1.2.5.1.1.1. 1.2.6.1.1.1

. 

  Просвещение 24 

5 ОДНКНР 

2.2.4.1.1.1. 2.2.5.1.1.1

. 

Н.Ф 

Виноградова 

и др. 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Вентана -

Граф 17 

5 Музыка 

1.2.5.2.3.1. 1.2.6.2.1.1

. 

Г.П. 

Сергеева, 

Е.Д. 

Критская. 

Музыка Просвещение 45 

6 

Русский 

язык 

1.2.1.1.4.2. 1.2.1.1.3.2

. 

Т.А. 

Ладыженска

я, М.Т. 

Баранов, 

Л.А. 

Тростенцова Просвещение 100 
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.  Русский 

язык 

6 Литература 

1.2.1.2.1.2. 1.2.1.2.2.2

. 

В.Я. 

Коровина и 

др. 

Литература Просвещение 100 

6 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

1.2.1.3.8.2. 1.2.2.1.9.2

. 

В.П. 

Кузовлев и 

др. 

Английский 

язык Просвещение 134 

6 

Всеобщая 

история 

1.2.2.2.4.2. исключен 

из ФП 

(приказ 

№ 345 

Минпросв

ещения 

России от 

28.12.201

8) 

М.А. 

Бойцов, Р.М. 

Шукуров. 

Всеобщая 

история. 

История 

Средних 

веков Русское слово 

- учебник 100 

6 

История 

России 

1.2.2.1.7.1. 1.2.3.1.2.1

. 

Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов, 

П.Я. 

Стефанович. 

История 

России Просвещение 100 

6 

Обществоз

нание 

1.2.2.3.1.2. 1.2.3.3.1.1

. 

Л.Н. 

Боголюбов, 

Н.И. 

Городецкая 

и др. 

Обществозн

ание Просвещение 78 

6 

Математик

а 

1.2.3.1.10.2. 1.2.4.1.8.2

. 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир. 

Математика 

Вентана -

Граф 80 

6 Биология 

1.2.4.2.6.2. 1.2.5.2.3.2

. 

И.Н. 

Пономарёва, 

И.В. 

Корнилова  

и др. 

Биология 

Вентана -

Граф 107 
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6 География 

1.2.2.4.7.1. исключен 

из ФП 

(приказ 

№ 345 

Минпросв

ещения 

России 

От 

28.12.201

8) 

А.А. 

Лобжанидзе. 

География. 

Планета 

Земля. 5-6 

классы Просвещение 159 

6 

Второй 

иностранн

ый язык  

(Немецкий) 

1.2.1.4.1.2. 1.2.2.2.3.2

. 

М.М. 

Аверин, Ф. 

Джин. 

Немецкий 

язык. 

Второй 

иностранны

й язык Просвещение 37 

6 

Изобразите

льное 

искусство 

1.2.5.1.1.2. 1.2.6.1.1.2

. 

Л.А. 

Неменская. 

Изобразител

ьное 

искуство Просвещение 24 

6 Музыка 

1.2.5.2.3.2. 1.2.6.2.1.2

. 

Г.П. 

Сергеева, 

Е.Д. 

Критская. 

Музыка Просвещение 30 

6 Технология 

1.2.6.1.6.3. 1.2.7.1.3.2

. 

Н.Д. 

Синица, 

В.Д. 

Симоненко 

Технологии 

ведения 

дома. А.Т. 

Тищенко, 

В.Д. 

Симоненко. 

Индустриаль

ные 

технологии 

Вентана -

Граф 33 

7 

Русский 

язык 

1.2.1.1.4.3. 1.2.1.1.3.3

. 

Т.А. 

Ладыженска

я, М.Т. 

Баранов, 

Л.А. 

Тростенцова

.  Русский 

язык Просвещение 102 
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7 Литература 

1.2.1.2.1.3. 1.2.1.2.2.3

. 

В.Я. 

Коровина и 

др. 

Литература Просвещение 105 

7 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

1.2.1.3.8.3. 1.2.2.1.9.3

. 

В.П. 

Кузовлев и 

др. 

Английский 

язык Просвещение 74 

7 

Иространн

ый язык 

(немецкий) 

1.2.1.3.1.0.3

. 

1.2.2.1.10.

3. 

И.Л. Бим и 

др. 

Немецкий 

язык Просвещение 20 

7 

Всеобщая 

история 

1.2.2.2.4.3. 1.2.3.2.2.3

. 

О.В. 

Дмитриева. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 

Конец  XV - 

XVIII век 

Русское слово 

- учебник 92 

7 

История 

России 

1.2.2.1.7.2. 1.2.3.1.2.2

. 

Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов.   

История 

России Просвещение 92 

7 

Обществоз

нание 

1.2.2.3.1.3. 1.2.3.3.1.2

. 

Л.Н. 

Боголюбов, 

Н.И. 

Городецкая 

и др. 

Обществозн

ание Просвещение 121 

7 География 

1.2.2.4.7.2. исключен 

из ФП 

(приказ 

№ 345 

Минпросв

ещения 

России 

От 

28.12.201

8) 

А.П. 

Кузнецова, 

Л.В. 

Савельева, 

В.п. Дронов. 

География Просвещение 90 

7 Биология 

1.2.4.2.6.3. 1.2.5.2.3.3

. 

В.М. 

Константино

в, В.Г. 

Бабенко, 

В.С. 

Кучменко. 

Вентана -

Граф 87 
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Биология 

7 Физика 

1.2.4.1.6.1. 1.2.5.1.7.1

. 

А.В. 

Пёрышкин 

Физика Дрофа 91 

7 Алгебра 

1.2.3.2.7.1. 1.2.4.2.6.1

. 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир. 

Алгебра 

Вентана -

Граф 92 

7 Геометрия 

1.2.3.3.5.1. 1.2.4.3.5.1

. 

А.Г. 

Мерзляк и 

др.Геометри

я  

Вентана -

Граф 92 

7 Технология 

1.2.6.1.6.5. 1.2.7.1.3.3

. 

Н.Д. 

Синица, 

В.Д. 

Симоненко 

Технологии 

ведения 

дома. А.Т. 

Тищенко, 

В.Д. 

Симоненко. 

Индустриаль

ные 

технологии 

Вентана -

Граф 33 

7 

Информати

ка 

1.2.3.4.1.3. 1.2.4.4.1.1

. 

Л.Л. Босова, 

А.Ю. 

Босова. 

Информатик

а БИНОМ 119 

7 

Изобразите

льное 

искусство 

1.2.5.1.1.3. 1.2.6.1.1.3

. 

Питерских 

А.С., Гуров 

В.Е. 

Изобразител

ьное 

искусство   Просвещение 30 

7 Музыка 

1.2.5.2.3.3. 1.2.6.2.1.3

. Г.П. 

Сергеева, 

Е.Д. 

Критская. 

Музыка Просвещение 30 

7 

Физическа

я культура 

1.2.7.1.1.1. исключен 

из ФП 

(приказ 

№ 345 

Минпросв

С.В. Гурьев. 

Физическая 

культура 5-7 

классы 

Русское слово 

- учебник 30 
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ещения 

России 

От 

28.12.201

8) 

8 

Русский 

язык 

1.2.1.1.4.4. исключен 

из ФП 

(приказ 

№ 345 

Минпросв

ещения 

России 

От 

28.12.201

8) 

Л.А. 

Тростенцова

, Т.А. 

Ладыженска

я и др. 

Русский 

язык Просвещение 92 

8 Литература 

1.2.1.2.1.4. 1.2.1.2.2.4

. 

В.Я. 

Коровина и 

др. 

Литература Просвещение 100 

8 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

1.2.1.3.8.4. 1.2.2.1.9.4

. 

В.П. 

Кузовлев и 

др. 

Английский 

язык Просвещение 132 

8 

Иностранн

ый язык 

(немецкий) 

1.2.1.3.1.0.4

. 

1.2.2.11.0.

4. 

И.Л. Бим и 

др. 

Немецкий 

язык Просвещение 12 

8 

Всеобщая 

история 

             _ 1.2.3.2.2.4

. 

Загладин 

Н.В., 

Белоусов 

Л.С. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 

XVIII век 

Русское слово 

- учебник 60 

8 

История 

России 

1.2.2.1.7.3. 1.2.3.1.2.3

. 

Н.М. 

Арсентьев, 

А.А. 

Данилов и 

др. История 

России Просвещение 92 

8 

Обществоз

нание 

1.2.2.3.1.4. 1.2.3.3.1.3

. 

Л.Н. 

Боголюбов, 

Н.И. 

Городецкая 

и др. 

Обществозн

ание Просвещение 92 
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8 Химия 

1.2.4.3.1.2. исключен 

из ФП 

(приказ 

№ 345 

Минпросв

ещения 

России 

От 

28.12.201

8) 

О.С. 

Габриелян. 

Химия 

Дрофа 117 

8 Физика 

1.2.4.1.6.2. 1.2.5.1.7.2

. 

А.В. 

Пёрышкин 

Физика Дрофа 92 

8 Биология 

11.2.4.2.6.4. 1.2.5.2.3.4

. 

А.Г. 

Драгомилов, 

Р.Д. Маш. 

Биология 

Вентана -

Граф 135 

8 География 

1.2.2.4.7.3. исключен 

из ФП 

(приказ 

№ 345 

Минпросв

ещения 

России 

От 

28.12.201

8) 

Дронов В.П., 

Савельева 

Л.В. 

География 

Просвещение 92 

8 Алгебра 

1.2.3.2.7.2. 1.2.4.2.6.2

. 
А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир. 

Алгебра 

Вентана -

Граф 92 

8 Геометрия 

1.2.3.3.5.2. 1.2.4.3.5.2

. 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир. 

Геометрия 

Вентана -

Граф 92 

8 ОБЖ 

1.2.7.2.3.4. исключен 

из ФП 

(приказ 

№ 345 

Минпросв

ещения 

России 

От 

28.12.201

8) 

А.Т. 

Смирнов, 

Б.О. 

Хренников. 

Основы 

безопасност

и 

жизнеедятел

ьности Просвещение 65 
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8 

Информати

ка 

1.2.3.4.1.4. 1.2.4.4.1.2

. 

Л.Л. Босова, 

А.Ю. 

Босова. 

Информатик

а БИНОМ 60 

8 Технология 

1.2.6.1.6.7. исключен 

из ФП 

(приказ 

№ 345 

Минпросв

ещения 

России 

От 

28.12.201

8) 

В.Д. 

Симоненко, 

Д. А. 

Электов. 

Технология 

Вентана -

Граф 30 

8 Искусство 

1.2.6.2.1.4.   Г.П. 

Сергеева, 

Е.Д. 

Критская. 

Музыка Просвещение   

8 

Физическа

я культура 

1.2.7.1.1.2. исключен 

из ФП 

(приказ 

№ 345 

Минпросв

ещения 

России 

От 

28.12.201

8) 

С.В. Гурьев. 

Физическая 

культура 8-9 

классы 

Русское слово 

- учебник 30 

9 

Русский 

язык 

1.2.1.1.3.5. 1.2.1.1.2.5

. 

Е.А. 

Быстрова, 

Л.В. 

Кибреева. 

Русский 

язык 

Русское слово 

- учебник 92 

9 Литература 

1.2.1.2.1.5. 1.2.1.2.2.5

. 

В.Я. 

Коровина и 

др. 

Литература Просвещение 92 

9 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

1.2.1.3.8.5. 1.2.2.1.9.5

. 

В.П. 

Кузовлев и 

др. 

Английский 

язык Просвещение 105 

9 

Иностранн

ый язык 

(немецкий) 

1.2.1.3.1.0.5

. 

1.2.2.1.10.

5. 

И.Л. Бим и 

др. 

Немецкий 

язык Просвещение 24 
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9 

Всеобщая 

история 

              - 1.2.3.2.2.5

. 

Загладин 

Н.В., 

Белоусов 

Л.С. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 

1801-1914 

год 

Русское слово 

- учебник 92 

9 

История 

России 1.2.2.1.7.4. 

1.2.3.1.2.4

. 

Н.М. 

Арсентьев, 

А. А 

Данилов и 

др. История 

России Просвещение 92 

9 

Обществоз

нание 

1.2.2.3.1.5. 1.2.3.3.1.4

. 

Л.Н. 

Боголюбов, 

и  др. 

Обществозн

ание Просвещение 86 

9 Химия 

             _ 1.2.5.3.1.2

. 

О.С. 

Габриелян, 

И.Г. 

Остроумов 

Химия Просвещение 92 

9 Физика 

1.2.4.1.6.3. 1.2.5.1.7.3

. 

А.В. 

Пёрышкин 

Физика 

Дрофа 96 

9 География 

1.2.2.4.5.4. 1.2.3.4.1.4

. 

А.И. 

Алексеев, 

В.И. 

Низовцев и 

др. 

География Дрофа 92 

9 Биология 

1.2.4.2.6.5. 1.2.5.2.3.5

. 

И.Н. 

Пономарёва, 

О.А. 

Корнилова, 

О.А. 

Чернова. 

Биология Просвещение 79 

9 Алгебра 

1.2.3.2.7.3. 1.2.4.2.6.3

. 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир. 

Алгебра 

Вентана -

Граф 92 
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9 Геометрия 

1.2.3.3.5.3. 1.2.4.3.5.3

. 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский, 

М.С. Якир. 

Геометрия 

Вентана -

Граф 92 

9 

Информати

ка 

1.2.3.4.1.5. 1.2.4.4.1.3

. 

Л.Л. Босова, 

А.Ю. 

Босова. 

Информатик

а БИНОМ 42 

9 

Физическа

я культура 

1.2.7.1.1.2. исключен 

из ФП 

(приказ 

№ 345 

Минпросв

ещения 

России 

От 

28.12.201

8) 

С.В. Гурьев. 

Физическая 

культура 

Русское слово 

- учебник 30 

       
 

 

**Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 28.12.2018 N   345   

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 мая 2019 г. 

N233. 

 
3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОСстроится в соответствии со 

следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательной организации; 

- предметная информационно-образовательная среда; 
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- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраст-руктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование МБОУ «ОШ № 17 им. Т.Н. 

Хренникова» отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимо-действие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипер- медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоуст-ройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

-- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов; 
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- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер , доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; редактор подготовки презентаций; редактор 

видео. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательнойдеятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Образовательнойорганизацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствиями с приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования организации осуществляющей  образовательную 

деятельность. 

Область изменения:  

• принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

образовательной организации;  

• нормативно-правовая база МБОУ « ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова»;  

• профессиональная готовность педагогических работников школы к реализации ФГОС 

ООО;  

• система методической работы « ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова»;  

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

• материально-техническая база. С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо 

обеспечить:  

-  курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

основного общего образования;  

-  регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности 

в соответствии с основными приоритетами ООП ООО;  

- ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО;  
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-  укрепление материально - технической базы « ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова». 

Критерии эффективности системы условий:  

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися « 

ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова»;  

- выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и участие 

школьников в олимпиадах, научно - практических и краеведческих конференциях, 

творческих конкурсах, создание учебных проектов;  

- участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в развитии внутришкольной социальной среды;  

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий.  

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятия 

Нормативное обеспечение Внесение изменений в локальные нормативные 

акты, обеспечивающие реализацию ООП ООО.  

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО.  

Финансовое обеспечение Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП ООО и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их 

формирования. Разработка локальных 

нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в 

том числе стимулирующих выплат.  

Организационное обеспечение Ежегодное формирование:  

- учебного плана;  

- плана внеурочной деятельности;  

- рабочих программ отдельных учебных 

предметов (курсов), программ внеурочной 

деятельности в части календарно - тематического 

планирования;  

- календарного учебного графика;  

- режима работы образовательной организации;  

- расписания уроков и занятий внеурочной 

деятельности. Приведение материально - 

технической базы образовательной организации в 

соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны 

труда. Приведение учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательной 

деятельности в соответствие требованиями ООП 

ООО. Обновление информационно-

образовательной среды« ОШ № 17 им. Т.Н. 

Хренникова» Комплектование фонда библиотеки 

для реализации ФГОС ООО 

Кадровое обеспечение Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических 

работников« ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» 
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Комплектование Обеспечение условий для 

прохождения аттестации педагогических 

работников.  

Информационное обеспечение Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО. Информирование 

родительской общественности о ходе реализации 

ФГОС ООО. Наличие публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО 

Материально-техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования. Пополнение фонда 

библиотеки « ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова»  

печатными и электронными образовательными 

ресурсами Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети «Интернет»  

 

 

 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы « ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» является созданиеи поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального),коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. Критериями созданных в школе 

условий для реализации ООП ООО являются:: 

• соответствие требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учет особенностей« ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» ее организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

• возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются оптимально выстроенное взаимодействие администрации « ОШ № 17 им. 

Т.Н. Хренникова» и специалистов основного общего образования, обеспечивающее 

системное сопровождение учащихся и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие « ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» с внешними 

ресурсами:  

-  учреждениями дополнительного образования: МБОУ ДО «Дом пионеров и 

школьников города Ельца», МАОУ ДО «Детский парк им. Б.Г.Лесюка», МБУ 

«Спортивная школа № 1», МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр 

города Ельца». 

Взаимодействие « ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» с другими организациями 

предусматривает:  

• комплексность в определении и решении проблем основного общего образования 

обучающихся;  
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• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ученика.  

Основные формы организованного взаимодействия педагогов в « ОШ № 17 им. Т.Н. 

Хренникова»: предметные методические объединения, Педагогический совет.  

Социальное партнёрство предусматривает:  

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

обучения, развития, социализации обучающихся основной школы СПО ЕГУ им. 

И.А.Бунина, СПО РОСНОУ, ГОБ ПОУ «Елецкий лицей сферы бытовых услуг», ГОБ 

ПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий», ГОБ 

ПОУ «Елецкий железнодорожный техникум эксплуатации и сервиса», ГОБ ПОУ 

«Елецкий колледж искусств имени Т.Н. Хренникова», ГА ПОУ «Елецкий медицинский 

колледж имени Героя Советского Союза Ксении Семеновны Константиновой», 

Елецкий техникум железнодорожного транспорта (филиал РГУПС);  

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры ВСОКО в 

школе и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих условий 

реализации образовательной программы. Процедуру оценки условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования осуществляют 

все представители администрации школы, руководители ШМО. Работники « ОШ № 17 

им. Т.Н. Хренникова» осуществляют экспертную оценку по показателям, 

определенным в данном разделе, формируют индивидуальные экспертные заключения. 

Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по 

подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки 

условий реализации образовательной программы. Назначенные специалисты проводят 

наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги мониторинговой 

деятельности членов экспертной группы фиксируются в виде аналитических таблиц и 

комментариев, содержащих предложения по принятию решений субъектами 

управления, направленных на повышение качества условий реализации 

образовательной программы. На основе анализа показателей, представленных 

экспертных группой, в соответствии с полномочиями, закрепленными в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации», Уставе школы, директор, 

Управляющий Совет, Педагогический совет принимают решения, направленные на 

улучшение условий реализации образовательной программы основного общего 

образования. 

Система условий реализации ООП « ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

Педагогический коллектив« ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова» в 2022-2023 году будет 

руководствоваться в своей работе решением общественного совета Рособрнадзора по 

достижению следующих результатов: 

1. Массовость образовательных результатов, т.е.: 

- оценка работы учителей 9-х классов по количеству обучающихся, набравших не 

менее 10 баллов по сумме трех предметов ОГЭ в 9-х классах; 

2. Развитие таланта, т.е. оценка работы учителя по количеству призеров и 

победителей всех этапов всероссийских олимпиад школьников.  

3. Прозрачность и объективность образовательного процесса, т.е. частота и анализ 

участия школы в независимых и региональных диагностических или мониторинговых 

процедурах (сайт, внутренний регламент, правила приема, число и наполняемость 

классов, публичные отзывы о школе).  

4.Качество образовательной среды: 

-площадь в расчете на контингент; 
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-компьютеризированность; 

-доступ к сети интернет; 

-наличие  спортзала, стадиона; 

-доступность образовательной среды для детей с ОВЗ; 

-доля педагогов с профильным образованием; 

-доля педагогов с ВКК. 

3.4.8. Контроль за состоянием системы условий.  

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы 

оценки качества образования на основании соответствующих Положений « ОШ № 17 

им. Т.Н. Хренникова». Контролю подлежат кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение.  

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и 

качества обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями, 

предъявленными ФГОС ООО.  

Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательной деятельности в 

школе. Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 

проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 

обученности, воспитанности обучающихся, роста профессионального мастерства 

учителей. 

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. 

Такой подход позволяет своевременно корректировать  технологию прохождения 

образовательных программ, содержание образования, выбирать эффективные формы, 

средства и методы обучения и воспитания.  

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 

опросов.  

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в процессе школьных 

проверок, а также проверок с участием представителей управления образования 

администрации  городского округа город Елец Липецкой области Российской 

Федерации, органами общественного контроля.  

На основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение 

условий реализации образовательной программы основного общего образования. 

Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля Содержание 

контроля 

Критерии оценки, 

измерители, 

показатели 

Методы 

Кадровые условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка 

укомплектованности 

ОО 

педагогическими, 

руководящими 

кадрами и иными 

работниками  

 

Проверка 

укомплектованности 

ОО 

педагогическими, 

руководящими 

кадрами и иными 

работниками  

 

Управленческий 

аудит  

 

установление  

соответствия уровня  

%  педагогов, 

имеющих первую  

Управленческий 

аудит  
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квалификации  

педагогических и 

иных  

работников ОУ  

требованиям 

Единого  

квалификационного  

справочника 

должностей  

руководителей,  

специалистов и 

служащих  

или высшую 

квалификационные  

категории  

 

Проверка 

обеспеченности  

непрерывности  

профессионального  

развития  

педагогических 

работников ОО 

% педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации  

 

Наличие 

документов 

государственного 

образца 

прохождения  

профессиональной 

подготовки 

 

Оценка качества и 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников с целью 

коррекции их 

деятельности, а 

также определения 

стимулирующей 

части фонда оплаты 

труда  

 

В соответствии с 

критериями оценки 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников  

 

Анализ 

результативности 

участия педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, в 

инновационной 

деятельности 

работы с 

учащимися и их 

родителями  

 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

ООО  

 

Удовлетворенность 

участников 

образовательных 

отношений  

 

% 

удовлетворенности 

учащихся, 

родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов  

Проведение 

анкетирования, 

опросов  

 

Оценка достижения 

учащимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

 

%, уровень развития 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

результатов  

 

Анализ выполнения 

комплексной 

метапредметной 

диагностической 

работы, 

прохождение 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 
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Проверка 

достижения 

учащимися 

установленных 

Стандартом 

требований к 

результатам 

освоения ООП ООО 

% Информация по 

результатам 

независимой 

экспертизы  

 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

ООО  

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП 

ООО  

Выполнение 

контрактов 

Подготовка 

информации  

Проверка 

обеспечения 

реализации 

обязательной части 

ООП ООО  

Информация о 

прохождении 

программного 

материала 

Аналитическая 

справка по ВШК 

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

ООО  

 

Проверка 

соблюдения 

санитарно-

гигиенических норм, 

санитарно-бытовых 

условий, пожарной и 

электробезопасности, 

требований охраны 

труда, 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта  

 

Информация для 

подготовки ОО к 

приемке 

Акт проверок 

Обновление 

ресурсного 

обеспечения 

образовательных 

программ  

 

%  обеспеченности 

техническими 

средствами в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, % 

обеспеченности 

программными 

инструментами в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  

 

Анализ 

оснащенности 

кабинетов  

 

 

Проверка наличия 

доступа учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

Наличие доступа Отчет по итогам 

проверки 
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инфраструктуры 

образовательного 

учреждения  

 

Информационно-

методические 

условия 

реализации ООП 

ООО  

 

Проверка 

достаточности 

учебников, учебно-

методических 

материалов, 

наглядных пособий и 

др.  

 

%  обеспеченности 

учебниками, 

состояние 

оснащенности 

кабинетов  

 

Изучение отчетов 

Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающей 

детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию ООП 

ООО  

 

Количество 

приобретенной 

литературы  

 

Анализ работы 

библиотеки  

 

 

 

 

3.4.9. Сетевой график(дорожная  карта) по формированию необходимой 

системы условий реализацииосновной образовательной программы основного 

общего образования 

Направление мероприятий Мероприятиия Срокиреализации 

I.Нормативное обеспечениев 

ведени яФГОС 

1. Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования основной 

образовательной программы 

« ОШ № 17 им. Т. Н. 

Хренникова» 

Июнь-июль  

2. Утверждение основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования 

Август  

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

Август  
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5. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательной 

деятельности в 

соответствиис ФГОС 

основного общего 

образования 

Ежегодно 

6. Разработка: 

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных 

предметов,курсов, 

дисциплин, модулей; 

- календарного учебного 

графика; 

Август  

II. Финансовое обеспечение 

введенияФГОС 

1. Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а так же 

механизма их формирования 

Январь  

2. Разработка локальных 

актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат,порядка и размеров 

премирования 

в течение года 

3. Заключение 

дополнительных соглашений 

к трудовому договору с 

педагогическими 

работниками 

в течение года 

III. Организационное 

обеспечение введения ФГОС 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательных отношений, 

организационных структур 

учреждения по введению 

ФГОС общего образования 

в течение года 

2. Разработка модели 

организации 

образовательной 

деятельности 

август  

3. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

школы  и организаций 

в течение года 
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дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

4. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

Май-август  

5. Привлечение органов 

государственно-

общественного управления 

образовательной 

организации к 

проектированию основной  

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

Май-август  

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательного 

учреждения в связис 

введением ФГОС 

Ежегодно 

3. Разработка 

(корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного 

повышения квалификации)с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного 

общего образования 

В течение года 

V. Информационное 

обеспечение 

1. Размещение на сайте ОО 

информационных 

материалов о введении 

ФГОС основного общего 

образования 

В течение года 

2. Широкое информирование 

родительской 

общественности о 

В течение года 
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подготовке к введению и 

порядке перехода на новые 

стандарты 

3. Реализация деятельности 

сетевого комплекса 

информационного 

взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного 

общего образования 

В течение года 

4. Обеспечение публичной 

отчётности ОО о ходе и 

результатах введения ФГОС 

В течение года 

5. Разработка рекомендаций 

для педагогических 

работников: 

- по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

- по использования ресурсов 

времени для организации 

домашней работы 

обучающихся; 

- перечня и рекомендаций по 

использованию 

интерактивных технологий 

Август 2019 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС основного 

общего образования 

В течение года 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы ОО требованиям ФГОС 

В течение года 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

В течение года 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

В течение года 
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библиотечно-

информационного 

центрапечатными и 

электронными 

образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа ОО к 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в 

федеральных и 

региональныхбазах данных 

В течение года 

8. Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательной 

деятельностик 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение года 

 

Используемые понятия,обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многона-ционального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

единство и успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех 

уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, 

активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически 

избранные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского 

общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организации и 

коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладаёт 

способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём 

контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское 

общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, 

воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)—дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды 

либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 



 

276 

 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные 

средства обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, 

программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) 

профессиональная (для учителя)—умение, способность и готовность решать 

профессиональные задачи, используя распространённые в данной профессиональной 

области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства 

ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной 

части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями 

(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, 

формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его 

родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и 

распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового или 

усовершенствованного процесса на основе результатов научных исследований, 

научных разработок или иных научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, 

внедрении и использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, 

осуществляемые человеком; информация при этом представляется в виде 

взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных кодов, 

изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в 

которой главными продуктами производства становятся информация и знания. 

Отличительной чертой является создание глобального информационного пространства, 

обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым 

информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных 

продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 

образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 

практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в 

деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России—методологическая основа разработки и реализации Стандарта, 

определяющая характер современного национального воспитательного идеала, цели и 

задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные 

социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность)— разде-ляемое 

всеми гражданами представление о своей 
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стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу 

национального самосознания (идентичности) составляют базовые национальные 

ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда—дидактическое понятие, совокупность внут-ренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная 

среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач 

обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую 

местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству.  

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с-

учётом ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также 

возрастной специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных 

ориентиров на каждомуро общего образования, связь универсальных учебных действий 

с содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования 

и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта 

на основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные 

правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 

среднего профессиональ-ного и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования 
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В концепции ФГОС указаны требования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ, которые структурируются по ключевым задачам 

общего образования и включают в себя:  

1. Предметные результаты — усвоение обучаемыми конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, то есть 

знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности; 

 2. Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях;  

3. Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательной деятельности 

система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательных отношений, самой образовательной деятельности и ее результатам.  

В процессе общего образования  должны быть созданы условия: 

·         Для формирования у обучающихся умения организовывать свою деятельность – 

определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на 

практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты. 

·         Для формирования у обучающихся умения объяснять явления действительности 

– природной, социальной, культурной, технической среды, т. е. выделять их 

существенные признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи, оценивать их значимость. 

·         Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в мире социальных, 

нравственных и эстетических ценностей – различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию. 

·         Для формирования у обучающихся умения решать проблемы, связанные с 

выполнением человеком определенной социальной роли (избирателя, потребителя, 

пользователя, жителя определенной местности и т. д.) – обладать способностью 

анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать способы поведения, 

адекватные этим ситуациям. 

·         Для усвоения обучающимися ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности – навыки 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества. 

·         Для подготовки обучающихся к профессиональному выбору, уметь 

ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе 

профессионального образования, в собственных интересах и возможностях, быть 

подготовленным к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, 

обладать знаниями и умениями, имеющими опорное значение для профессионального 

образования определенного профиля. 

В основной школе главным результатом образования является формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и 

коллективной деятельности, как учебной, так и социально-творческой; подготовка к 

осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной 

траектории; приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Таким образом, в процессе образования происходит постепенное расширение 

сферы самостоятельности и ответственности учащихся. Ученики действуют 

самостоятельно, решая сначала специально отобранные и сконструированные учебные 

задачи в начальной школе. Затем в основной школе – задачи, в том числе творческие, 
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включающие социальный контекст. И наконец, приобретают самостоятельность и 

эффективность в решении широкого круга жизненных задач – в старшей школе. 

Реальные результаты общего образования выявляются путем проверочных работ, 

проведения специальных диагностических, социально-психологических и 

социологических исследований, организации мониторинга состояния здоровья 

учащихся, проведения экспертизы достижений учащихся. 

Обозначенные в Стандарте личностные результаты в отечественной психологии 

определяются как психические новообразования, то есть качественные особенности 

психики, которые впервые появляются в данный возрастной период и определяют 

сознание ребенка, его отношение к среде, к внутренней и внешней жизни. К окончанию 

школьного обучения такими новообразованиями становятся личностное и 

профессиональное самоопределение, то есть сформированное мировоззрение, 

обретение лчностной идентичности, готовность и способность к саморазвитию, 

самовоспитанию и самообразованию на протяжении всей жизни, самостоятельное и 

независимое определение жизненных целей и выбор будущей профессии.  

 

Требования к результатам, не подлежащим формализованному итоговому 

контролю и аттестации: 

 – ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения 

и др.);  

– характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

– индивидуальные психологические характеристики личности. 

   

Требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации: 

– научные знания и представления о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах;  

– умения учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности; 

обобщенные способы деятельности; 

–  коммуникативные и информационные умения; 

– умение оценивать объекты окружающей действительности с определенных позиций;  

– способность к контролю и самоконтролю; 

– способность к творческому решению учебных и практических задач. 

  

Требования к результатам образования, на достижение которых ориентированы 

программы по учебным предметам: 

– знания о сущности и особенностях объектов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и пр.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

– понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и 

взаимозависимостей предметов, их объективной значимости; 

– владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего 

образования; 

– умения на основе полученных знаний ориентироваться в мире социальных, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей;  

– умения применять приобретенные знания для решения различных типичных 

жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением человеком типичных 

социальных ролей (член семьи; работник; собственник; потребитель; избиратель). 

 

 Требования к результатам образования, на достижение которых ориентированы 

метапредметные программы и программы по учебным предметам 
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 Результаты образования, имеющие метапредметное значение, включают: 

– умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, взаимодействовать с другими 

людьми в достижении общих целей; оценивать достигнутые результаты;  

– ключевые компетентности, имеющие универсальное значение для различных видов 

деятельности (обобщенные способы решения учебных задач; исследовательские, 

коммуникативные и информационные умения); умения работать с разными 

источниками информации – научными, правовыми, художественными и др.; 

– готовность к профессиональному выбору, умение ориентироваться в мире профессий, 

в ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования с учетом 

собственных интересов и возможностей; 

– гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в жизни и в деятельности, умение оценивать с позиций 

социальных норм поступки (собственные и других людей). 

 

 Требования к результатам образования, на которые ориентирована образовательная 

программа « ОШ № 17 им. Т.Н. Хренникова»: 

Уровень  образовательных результатов:  
- предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики, 

в том числе ГИА учащихся 9 классов);  
- метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю 

диагностики); 

-   личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

-   здоровье учащихся (динамика); 

-   достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

-   удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов;- 

профессиональное самоопределение учащихся.  
Уровень  организации образовательной  деятельности: 
- основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС); 

- рабочие программы по предметам УП  

- программы внеурочной деятельности 

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

- качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

- удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе;  
- адаптация учащихся к условиям школьного обучения и при переходе на 

следующий уровень образования.  
Уровень  условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 
- материально-техническое обеспечение;  
- информационно-развивающая среда; 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 - медицинское сопровождение; 

- организация питания; 

- психологический климат в ОО; 

- использование социальной сферы микрорайона и города; 

- кадровое обеспечение;  
- общественно-государственное управление (Управляющий совет, Педагогический 

совет, Совет родителей, Совет обучающихся);  
- документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 
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Требования к результатам образования, характеризующие коммуникативную сферу 

человека, включают: 

– знания, умения и навыки, характеризующие языковое и речевое развитие человека; 

– представления об общей теории коммуникации (в том числе социальной); 

– использование языков и других средств коммуникаций, позволяющих закреплять, 

хранить и передавать информацию. 

  

Требования к результатам образования, характеризующие интеллектуальную сферу 

человека, отражают: 

– уровень освоения познавательной культуры, соответствующий возрастным 

возможностям (основы научных знаний об окружающей действительности, о 

взаимосвязях ее объектов; умения и навыки познавательной деятельности);  

– интеллектуальные способности и умственные операции (умения логически мыслить, 

доказывать, строить рассуждения, делать выводы, сравнивать, анализировать и др.). 

 

Требования к результатам образования, характеризующие трудовую сферу человека, 

отражают: 

– знания об устройстве и принципах действия технических средств; технологической 

стороне любого труда (включая учебный); представления о методах научного 

управления процессами труда; 

– культуру труда на уровне допрофессиональных умений и навыков взаимодействия 

человека с различными сторонами окружающей действительности; умения 

преобразовательной деятельности; 

– способность трудиться творчески; 

– умения планировать свой труд (включая учебный). 

 

Требования к результатам образования, характеризующие эстетическую сферу 

человека, отражают: 

– уровень эстетической культуры личности (систему эстетических ценностей, интерес к 

художественной культуре, способность к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений искусства; эстетический кругозор и др.);  

– умения оценивать с эстетической (художественной) точки зрения произведение 

искусства и  результат творческого труда (своего и других людей);  

– умения и навыки, способы художественной деятельности, отражающие 

индивидуальные возможности и творческий потенциал личности. 

 

Требования к результатам образования, характеризующие физическую сферу человека, 

отражают: 

– уровень физической культуры (установка на здоровый образ жизни; физическая 

выносливость и здоровье, физическая готовность, достаточных для преодоления 

больших умственных и нервных нагрузок); 

– стремление к физическому совершенствованию и  умения самостоятельно укреплять 

свое физическое и психическое здоровье; 

– умения оказывать первую медицинскую помощь себе и окружающим. 
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