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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«СОШ №21» разработана в соответсвии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с учетом Примерной основ-

ной образовательной программы. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые ре-

зультаты, содержание и организацию образовательной деятельности МАОУ «СОШ №21» 

при получении основного общего образования и напрвлена на формирование общей куль-

туры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие учащихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее соци-

альную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укреп-

ление здоровья учащихся.  

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

МАОУ «СОШ №21» через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требова-

ний государственных санитарно-эпидемилогических правил и нормативов. 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«СОШ №21» содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• развития универсальных учебных действий (программу формирования 

программу общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования, включающую формирование компетенций учащихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных; 

• программу воспитания и социализации учащихся при получении основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 
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развитие и воспитание учащихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования; 

• календарный учебный график; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

• оценочные и методические материалы. 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«СОШ №21» содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений, представленных во всех трех разделах основной образовательной 

программы: целевом, содержательном и организационном. 

МАОУ «СОШ № 21», реализующая основную образовательную программу основ-

ного общего образования, обязана обеспечить ознакомление учащихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 21»; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МАОУ «СОШ № 21» 

Особенности построения образовательной деятельности:  

МАОУ «СОШ №21» является единственным в своем роде образовательным учре-

ждением г. Сыктывкара, которым обеспечивается потребность части населения г. Сык-

тывкара, имеющего немецкие корни,  изучения немецкого языка на углубленном уровне. 

МАОУ «СОШ №21» работает над становлением образовательной модели Школы этно-

культурного полилога, что отраженов в структуре образовательного учреждения, где 

классы подразделяются на два типа: классы с углубленным изучением немецкого языка и 

общеобразовательные классы. 

Основой этнокультурного образования  в МАОУ «СОШ №21» является освоение 

этнической культуры коми народа в диалоге с культурами русского и немецкого этноса, 

проживающего в Республике Коми, в целях формирования у учащихся представления об 

их месте в отечественной и мировой культуре, формирования адекватной модели поведе-

ния в полиэтническоцой среде. 

Этнокультурные особенности региона и особенность основной образовательной 

программы основного общего образования реализуются по следующим блокам: 

Межпредметный блок предполагает равномерное распределение этнокультурных 

особенностей по учебным предметам обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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Модульный блок реализуется по средствам включения в учебные дисциплины спе-

циальных тем, отражающих этнокультурные особенности русского, коми, немецкого или 

английского народов. 

Монопредметный блок предполагает изучение соответствующего материала на 

специально выделенных для этого предметах: коми язык, немецкий язык или английский 

язык. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в МАОУ «СОШ №21» являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями учащегося среднего школьно-

го возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Задачами реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования в МАОУ «СОШ №21» являются: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы МАОУ 

«СОШ №21» требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования всеми учащимися МАОУ «СОШ №21», в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части об-

разовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие МАОУ «СОШ №21» при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использо-

ванием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 
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 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-

трудничество с учреждениями профессионального образования, центрами профессио-

нальной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья учащихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

Основная образовательная программа МАОУ «СОШ №21» соответсвует основным 

принципам государственной политики в сфере образования (согласно закону Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»: 

 гумманистический характер образования, приоритет общечеловеческих цен-

ностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание граждан-

ственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине и семье; 

 единство федерального образовательного и культурного пространства. За-

щита и развитие национальных языков и культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства (учитывая  направления Кон-

цепции  развития  этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2021 годы 

(Приложение к приказу Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 № 

255)); 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уров-

ням и особенностям развития и подготовки учащихся. 

В основе реализации основной образовательной прораммы МАОУ «СОШ №21» 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-

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

национального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирова-

ния и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

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

познавательного развития учащихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готов-

ности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития учащихся; 
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 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построенииоб-

разовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

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

ной цели к овладению этой учебной деятельностьюна уровне основной школы в единстве 

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

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

гося – 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 действий: моделиро-

вания, контроля и оценки и переходаот самостоятельной постановки учащимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельно-

сти и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует 

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

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопе-

рации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

учащихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудни-

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

довательской. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и раз-

витие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взросло-

сти, 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 сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно-

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

ных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 



9 
 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

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

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

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

ем личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

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

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

противления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегру-

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

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность форми-

рования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построенияобразовательной дея-

тельности и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

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

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

новый. 

Срок получения  основного общего образования составляет пять  лет, а для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по  адап-

тированным основным образовательным программам основного общего образова-

ния, не зависимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 

более, чем на один год. 

 

 

1 . 2 . Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1.  Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидае-

мых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, образователь-

ным процессом МАОУ «СОШ №21» и системой оценки результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №21», выступая со-

держательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, кур-

сов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной сторо-

ны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования система планируемых результатов – личност-

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

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обуче-
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ния, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

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

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

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

основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования система планируемых результатов МАОУ 

«СОШ №21» строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, поощрять 

продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения 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 учащихся, их способностей. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования отражают требования 

федерального государственного образовательного стандарта, передают специфику 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ №21», соответствуют возрастным 

возможностям учащихся. 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитывается при оценке 

результатов деятельности МАОУ «СОШ №21», как образовательной 

организации,осуществляющей образовательную деятельность, так и педагогических 

работников. 

Достижение учащимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяется по завершении 

обучения. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

МАОУ «СОШ №21» включают готовность и способность учащихся 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. Оценка достижения этой группы 
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планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы МАОУ «СОШ №21» включают освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, само-

стоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учеб-

ного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образова-

тельной траектории; представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных ре-

зультатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

МАОУ «СОШ №21» включают освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-

нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Пред-

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

лизируют их. 

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

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

язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

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

ка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориенти-

руют учителя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. В этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми учащихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научит-

ся», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обуче-

ния (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в 

конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка до-

стижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития боль-

шинства учащихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положитель-

ного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируе-

мые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уро-

вень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут проде-
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монстрировать отдельные мотивированные и способные учащиеся. Преподавания цели 

данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения учащимися как в силу повы-

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

териала. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифи-

цированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курси-

вом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладение более высоким (по 

сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с по-

мощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Достижение пла-

нируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточно-

го оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оцен-

ки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса в МАОУ «СОШ №21», направлен-

ного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется ис-

пользование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке учащихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной програм-

мы: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

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

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

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание своей этнической 

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

турного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находив-

шихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демокра-

тических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осо-

знанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира,  усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию, готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
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мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познаватель-

ных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, раз-

вития опыта участия в социально значимом труде. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

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

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

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

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

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

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

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

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

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

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

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

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

ное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социаль-

ное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструирова-

нию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых спо-

собов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Уча-

стие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-

стей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с соци-

альной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта со-

циальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятель-

ности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действитель-

ности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совмест-

ной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как рав-

ноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, спосо-

бов реализации собственного лидерского потенциала). 

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

оризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-
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ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей духов-

ной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эс-

тетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоци-

онально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

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

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

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

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентирован-

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

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

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

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении коми языка: 

• мотивация к изучению коми языка; 

• понимание значения русского и коми языков в современном мире; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• осознание общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию многонациональной культуры своей стра-

ны; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны; 

• приобщение к ценностям культуры коми народа как через источники ин-

формации на коми языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в мероприятиях, проводимых на коми языке; 

• осознание возможностей самореализации средствами коми языка; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные 

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

никативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез, правила, закон, объект, субъект, 

признак, действие  является овладение учащимися основами читательской компетенции, 
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приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В ос-

новной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством осу-

ществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осо-

знанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртыва-

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том основного общего образования выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

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

вать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности.  

Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-

зультаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхи-

щать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существую-

щих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели де-

ятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, ука-
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зывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Учащийся сможет: 

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

тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше-

ния 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 (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения ис-

следования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-

тельной задачи и находить средства для их устранения; 

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

нологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную тра-

екторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планиру-

емых 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 от-

сутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-

няющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про-

дукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и ха-

рактеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать измене-

ние характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
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 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности ее решения.  

Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной за-

дачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмента-

рия для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре-

зультатов. 

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

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-

тельной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятель-

ности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональ-

ных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

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

зации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выво-

ды.  

Учащийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его при-

знаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и сопод-
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чиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

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 при-

чиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 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, пред-

лагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

вательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

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

но осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Учащийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозна-

чать 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 выделе-

нием существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графиче-

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

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз-

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

ся алгоритм; 

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

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

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

8. Смысловое чтение.  

Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процес-

сов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпрети-

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

формационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Учащийся 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. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  
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Учащийся 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, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея-

тельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

ставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непо-

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для пла-

нирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с дру-

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собствен-

ной деятельности; 

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

ответствии 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 исполь-

зованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 
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 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необхо-

димые 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, использо-

вать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информаци-

онных 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. 

 

Метапредметные результаты изучения коми языка в основной школе: 

 рациональное планирование своей учебной деятельности, 

 в том числе своего речевого и неречевого поведения, и работа в соответ-

ствии с намеченным планом; 

 осуществление исследовательских учебных действий, включающих навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 реализация индивидуальных и совместных учебных проектов; 

 осуществление коммуникативных действий, включающих стратегии взаи-

модействия с окружающими, выполнение разных социальных ролей, достижение взаимо-

понимания 

 в процессе устного и письменного общения с носителями коми языка, уста-

новление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 смысловое чтение, включающее умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, са-

мооценки в процессе коммуникативной деятельности на коми языке. 

1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 
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Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской граждан-

ской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, вы-

ражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств ком-

муникации, должно обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культу-

ры, 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 сокро-

вищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие куль-

туры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных воз-

можностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского ре-

чевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базо-

вых 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»: 

1.2.5.1. Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой де-

ятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современ-

ных средств устной и письменной коммуникации). 

Выпускник научится: 

• 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; различать монологиче-

скую, диалогическую и полилогическую речь, участвовать в диалоге и полилоге; 

• развивать навыки чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе уме-

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

и выразительности; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с понима-

нием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональ-

ных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, переда-

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

зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 
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• 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 вырази-

тельного словоупотребления; 

• выявлять основные особенности устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

• создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставлен-

ной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочине-

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

2) понимать определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и твор-

ческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

• осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребно-

стей; 

• соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

• стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру исполь-

зования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать 

их совершенствование и развитие; 

3) использовать коммуникативно-эстетических возможности русского языка: 

• распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая ме-

тафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, си-

нонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

• уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

• корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмо-

ций, этикетных формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширять и систематизировать научные 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, числитель-

ных, 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) формировать навыки проведения различных видов анализа слова, синтак-

сического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста: 
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• проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаи-

мосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа 

слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

• проведение синтаксического анализа предложения, определение синтакси-

ческой 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, харак-

теристика 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 слово-

образовательного анализа слова; 

• умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

• проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных ча-

стей речи; 

• характеристика общего грамматического значения, морфологических при-

знаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

• опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

• умение выделять словосочетание в составе предложения, определение глав-

ного 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 кон-

струкций; 

• опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, слож-

ных 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 раз-

личного 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 использо-

вания; 

6) обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 
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• умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффек-

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

их строения и способах конструирования информационных запросов; 

• пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информа-

ции, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) сло-

ва, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения пря-

мого и переносного значения, особенностей употребления; 

• пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определе-

ния нормативного написания и произношения слова; 

• использование фразеологических словарей для определения значения и осо-

бенностей употребления фразеологизмов; 

• использование морфемных, словообразовательных, этимологических слова-

рей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

• использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладевать основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилисти-

ческими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стрем-

ление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка такими как: 

• 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 лите-

ратурного языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологиче-

скими нормами; 

• выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления 

их в речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

• нормативное изменение форм существительных, прилагательных, место-

имений, числительных, глаголов; 

• соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управле-

нии, при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при упо-

треблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для свя-

зи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих учащихся: формирование навыков письма на брай-

левской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших учащихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности учащихся - слухозрительного восприятия 
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(с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чте-

ния, письма; 

10) для учащихся с расстройствами аутистического спектра: 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

• приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтерна-

тивной коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

• стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозна-

чить собственную позицию; 

• видение традиций и новаторства в произведениях; 

• восприятие художественной действительности как выражение мыслей авто-

ра о мире и человеке. 

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. 

1.2.5.2.Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литера-

тура» являются: 
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1) осознание значимости чтения и изучения 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 литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведе-

ний 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 анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-

знательно 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 кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления.». 

 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у учащихся в результате освоения программы по литературе ос-

новной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в 

этих классах можно уже проводить 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 характеристи-

ки (5–6);  

 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 обнаружи-

вать 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 
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– 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 состав-

ления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоя-

тельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, 

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

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументи-

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произ-

ведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: рабо-

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

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

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

 При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных учащихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

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 ос-

нове буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, со-

здает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эс-

тетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читате-

ля воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые во-

просы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выра-

жать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества послед-

них только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возмож-

ности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение эле-

ментов 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).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 
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 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, повторяющи-

еся детали и т. п.  

 

 II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, 

что учащийся 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 нахо-

дить 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, можно отнести устное и письменное выполнение анали-

тических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов тек-

ста; 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).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты ре-

ального 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. 
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 III уровень определяется умением воспринимать произведение как художе-

ственное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в 

нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать ху-

дожественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой це-

лью?) произведение построено так, 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 конкретном произведе-

нии?».  

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возмож-

ности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолко-

вание 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, ре-

цензии, сценария и т.п.  

 Условно 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 реализу-

ется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие 

школьников, учащихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе лите-

ратурного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читатель-

ская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. 

Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровне-

вого 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 учащихся основной школы. Определяя степень подготовленности, 

следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 

читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 

столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни 

и те же задания(определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 



31 
 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести 

ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

Предметные результаты изучения предметной области 

Родной язык и родная литература 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое  поле народа; 

приобщение к литературному наследию народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся 

культуры владения языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

получение знаний о 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 «Родной язык и родная 

литература»  отражают: 

Родной язык: 

 1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий  языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии коми 

языка, основными нормами  языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 
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8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная  литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения  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  литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей коми 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. Родной (русский) язык: 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка как националь-

ного языка народа, как государственного языка РК, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образо-

вании в целом; 

 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; 

 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, офици-

ально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (по-

вествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного литературного языка (орфоэпическими, лексически-

ми, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета 
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и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных выска-

зываний; 

 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словооб-

разовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и граммати-

ческой синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

В результате освоения курса выпускник научится: 

 

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

ными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 

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

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 

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

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

реработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функ-

ционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функцио-

нальных разновидностей языка; 

 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные моно-

логические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от це-

лей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литератур-

ного языка и речевого этикета; 

 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюде-

нием 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; 

 

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; 

 



34 
 

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

зительного словоупотребления; 

 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

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

ей деятельности; 

 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере-

сы своей познавательной деятельности; 

 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

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

тельных задач. 

 

1.2.5.4. Родная (русская) литература 

 

Выпускник научится: 
 
• аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных выска-

зываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планиро-

вать свое досуговое чтение; 
 
• понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокуль-

турные традиции; 

• анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий литературного ху-

дожественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочи-

танное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произ-

ведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления; 
 
• давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования; 
 
• находить основные изобразительно-выразительные средства, используемые в произве-

дении, и определять их художественные функции (в каждом классе – на своем уровне); 
 
• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений худо-

жественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 
 
• писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного жизнен-

ного и читательского опыта; 
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• подбирать дополнительный материал по заданной теме с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (в каждом классе – на своем уровне); 
 
• собирать  материал  и  обрабатывать  информацию, необходимую  для составления пла-

на, тезисного плана, конспекта, доклада, презентации, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную тему (в каждом классе – на своем уровне); 
 
• правильно  соотносить  содержание  понятий  «образ»,  «герой»,  «характер»,  «кон-

фликт»; 
 
• оценивать характер героя литературного произведения; 
 
• участвовать в учебных дискуссиях, выступать с публичными докладами и сообщеними; 
 
• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); анализировать литературные произве-

дения разных жанров; 
 
• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

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

уровне). 
 
• чувствовать основную эмоциональную тональность художественного текста и динами-

ку авторских чувств; 
 
• видеть читаемое в воображении, представлять себе образы текста; 
 
• соединять образы, мысли, чувства, наполняющие текст с собственным личным опытом, 

пережитым в реальности; 
 
• соотносить музыкальную, театральную, изобразительную интерпретацию текста с автор-

ской мыслью произведения. 

 

1.2.5.5. Родной (коми) язык  

 

Предметные результаты изучения предмета "Родной язык" должны отражать:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуа-

циях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грам-

матических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказы-

ваний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (коми) язык» сформули-

рованы в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этниче-

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества; вос-

питание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учё-

том устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважитель-

ного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопони-

мания;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом реги-

ональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности.  

Метапредметные результаты.  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

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

тельных задач;  
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

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

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

ответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) смысловое чтение;  

8) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

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

ей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью. 
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1.2.5.6. Родная (коми) литература  

• В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования 

 предметными результатами изучения предмета «Родная (коми) литература» являются:  

• осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальней-

шего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве позна-

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

пектного диалога;  

• понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-

знательно планировать свое досуговое чтение;  

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, от-

ражающие разные этнокультурные традиции;  

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления».  

• Личностные результаты должны отражать:  

• • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

• • формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

ное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

• • формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-
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ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро-

дов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

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

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом реги-

ональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

ющих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитиеопыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; формирование навыков про-

гнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
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• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение; овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение; стремиться устанавливать доверительные отно-

шения взаимопонимания, способности к эмпатии;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

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

ей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 

Предметные результаты изучения предметной области 

«Иностранные языки» 

 

Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечит: 

• приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

• осознание тесной связи между овладением иностранными языками и лич-

ностным, социальным и профессиональным ростом; 

• формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализа-

ции; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обу-

чающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

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 обу-

чающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компе-

тенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетен-

ции; 
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4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достиг-

нутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе са-

монаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к исполь-

зованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расши-

рять свои знания в других предметных областях». 

1.2.5.7. Иностранный язык( английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог по-

буждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициаль-

ного общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

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

тики; 

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

ру (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

просы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 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 несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
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 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-

щенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

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

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

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

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

ное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
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Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

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

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложе-

ния, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослу-

шанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

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

никативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

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

чей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  
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‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрица-

тельных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла-

голы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникатив-

ной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

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

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

деленном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложени-

ях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Con-

ditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional 

II – If I were you, I would start learning French); 
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 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном чис-

ле и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопреде-

ленным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-

менных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

ражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; пред-

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союза-

ми whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not-

so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательны-

ми, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действи-

тельного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного зало-

гаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
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 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

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

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изучен-

ного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пере-

спрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при гово-

рении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.8. Иностранный язык ( немецкий) 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог по-

буждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициаль-

ного общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоен-

ной тематики; 
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• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персона-

жей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опо-

ры 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, выра-

жать и ар-гументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соот-ветствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграм-

мы, распи-сание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух тек-стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдель-

ные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-

цию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, из-

ложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления вы-

пущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  
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• 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 другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

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

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

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

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

тронное письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(табли-цы, 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 в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного пред-

ложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемо-

сти; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием слово-

сложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффик-

сации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми, приставками и другими словами в функ-

ции приставок, с суффиксом –ieren;  

• имена существительные при помощи суффиксов -ig, -lich, -isch, -los; 

• имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффксами- 

chen,lein$ 

• существительных от прилагательных, существительных от глаголов, распо-

знавания и использования интернациональных слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изу-ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспе-чения его целостности (zuerst,dann,danach,schließlich, usw.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

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

по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтак-

сическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы пред-

ложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

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

утверди-тельной и отрицательной форме) и восклицательные; 
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• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

деленном порядке; 

употреблять в речи повествовательные,вопросительтные и отрицательные прдло-

жения с правильным порядком слов;  

распознавать и употреблять в речи имена собственные в качестве именной части 

сказуемого; 

распознавать и употреблять в речи определенный, неопределенный и нулевой  ар-

тикли. 

распознавать и употреблять в речи притяжательные местоимения 

распознавать и употреблять в речи  в правильной форме глаголы в настоящем, 

прошедшем, предпрошедщем, будущем времени; 

распознавать и употреблять в речи  глаголы в повелительном наклонении; 

распознавать и употреблять в речи  модальные глаголы; 

распознавать и употреблять в речи  глаголы, требующие дополнения в винитель-

ном падеже stellen, hängen, legen, setzen 

распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми при-

ставками, с суффиксом –ieren. 

распознавать и употреблять в речи имена существительные сильного, женского, 

слабого, смешанного склонения; 

распознавать и употреблять в речи   существительные  во множественном числе, 

распознавать и употреблять в речи   предлоги,  имеющие одно управле-

ние(дательный,винительный,родительный падеж) и предлоги, имеющие двойное управле-

ние: дательный и винительный падежи;  

распознавать и употреблять в речи инфинитивные обороты um … zu,statt, anstatt ...  

• распознавать и употреблять в речи ,безличные предложения с начальным Es; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочи-

нительными союзами und, aber, oder; 

• распознавать и употреблять в речи придаточные дополнительные предложе-

ния, придаточные предложения причины, обстоятельства, придаточные условные предло-

жения с союзами и союзными словами weil,wenn,dass; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предло-

жениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ не-

определенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопроси-

тельные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (viel/wenig,); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 
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• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числи-

тельные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Presens, Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Futurum; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(wollen, sollen, können, müssen, sollen, dürfen, haben..zu..Inf., sein…zu Inf.); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страда-

тельного залога: Presens Passiv, Perfekt Passiv, Präteritum Passiv, Plusquamperfekt Passiv 

• 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 

с союзом  bevor,während, nachdem; определительными с союзами wer, der, welcher; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями bald … 

bald; nicht nur … sondern auch; entweder … oder; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилага-

тельными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, причастия Iи II, отглагольного существительного) без разли-

чения их функций и употреблятьих в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и не-

формального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

• представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изу-

ченного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучае-мого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пе-

респрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при го-

ворении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чте-

нии. 
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1.2.5.9. Второй иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуж-

дение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоен-

ной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персона-

жей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опо-

ры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые сло-

ва/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выра-

жать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграм-

мы, расписание и т. п.)  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
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Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдель-

ные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информа-

цию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, из-

ложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления вы-

пущенных 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 другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,выражать 

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

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

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

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 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 на элек-

тронное письмо-стимул; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного пред-

ложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты английского языка в про-

слушанных высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

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

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетае-

мости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием слово-

сложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффик-

сации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, 

-ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отри-

цательных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

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

по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтак-

сическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы пред-

ложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

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

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

деленном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочи-

нительными союзами and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с сою-

зами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предло-

жениях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Condi-

tional II – If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положитель-

ной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числи-

тельные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, beableto, must, haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страда-

тельного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

• 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 

с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с сою-

зами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

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

notso … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

love/hate doing something; Stop talking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; 

to look/feel/be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилага-

тельными, в правильном порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах дей-

ствительного залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного за-

логаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблятьих в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
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• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и не-

формального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изу-

ченного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пе-

респрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспе-

чить: 

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 вли-

яния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

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

бальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориен-

тации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования соб-

ственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социаль-

ных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания лич-

ности обучающихся является приоритетной. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" должны отражать: 
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Предметные результаты изучения предметной области 

«Общественно-научные предметы» 

 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспе-

чить: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучаю-

щихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответ-

ственности, 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 взаимо-

связи 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 соци-

альных отношений. 

- При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспита-

ния личности обучающихся является приоритетной. 

- При изучении учебных предметов общественно-научной направленности за-

дача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучаю-

щихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социали-

зации). 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" должны отражать: 

 

1.2.5.10.  История  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаи-

мопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о зако-

номерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политиче-

ской, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивили-

зационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущ-

ности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, поли-

этничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для граждан-

ской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропо-
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нимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащую-

ся 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 мно-

гоконфессиональном Российском государстве. 

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении чело-

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

вилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древ-

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устрой-

ства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

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

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

рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памят-

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

кусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного насле-

дия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

 (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становле-

ния и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеоб-

щей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

лениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
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• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных историче-

ских памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

туры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

ствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средне-

векового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей ис-

тории Средних веков; 

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

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

трализованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства госу-

дарств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы опи-

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

чаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

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

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

мя; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

вития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – похо-

дов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

чая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественно-
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го движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

действий между народами и др.); 

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

ческие ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и по-

литическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

ключались общие черты и особенности;  

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

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

1.2.5.11.Обществознание 

Предметные результаты изучения обществознания отражают: 

1) формирование у учащихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственно-

сти, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской 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 ре-

шения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучаю-

щихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных наци-

ональностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен-

ными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защи-

щать 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 
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Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характе-

ристики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенно-

сти подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

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

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы по-

требностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связан-

ных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать соб-

ственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на приме-

рах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоро-

вью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-

стике межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздей-

ствия группы на человека, делать выводы. 

 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человече-

ства, раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуа-

циях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на обще-

ство и личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различ-

ных сферах общественной жизни; 
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• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характе-

ризовать основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать получен-

ные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, 

для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностя-

ми; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

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

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющего-

ся поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

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 и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных усло-

виях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей буду-

щей профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения дости-

жений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры 

в современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о та-

ких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризо-

вать основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

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 пути их раз-

решения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

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, связан-

ных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным пробле-

мам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связан-

ных с различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здо-

ровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требова-

ниями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-

стике семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 
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Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устрой-

ства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демокра-

тии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, назы-

вать органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государ-

ства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изме-

нений на положение России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в тру-

довых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
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• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотноше-

ний; 

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолет-

них; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образова-

ние; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с граждански-

ми, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, по-

лученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные дан-

ные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального по-

ведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производите-

лей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления 

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

экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализи-

ровать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анали-

зировать структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предприниматель-

ства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адапти-

рованных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 
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• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся от-

дельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и лич-

ный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предприниматель-

ской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельно-

сти; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражаю-

щие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически ра-

ционального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распреде-

лять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.5.12. География 

Предметные результаты изучения географии отражают: 

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

ком, 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 подхо-

да как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, мно-

гообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, ос-

новных 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 компонен-

тов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географи-

ческой карты как одного из языков международного общения; 
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6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации гео-

графической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоя-

тельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям тер-

ритории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бед-

ствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных террито-

риях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного пове-

дения в окружающей среде. 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекват-

ные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать каче-

ственные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, про-

цессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содер-

жания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или проти-

воречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких ис-

точниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, геогра-

фического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картогра-

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объек-

ты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие 

решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической инфор-

мации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности возду-

ха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной вы-

соты, направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравни-

вать географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаи-

мосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 
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• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого раз-

вития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдель-

ных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демо-

графическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объ-

ектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населе-

ния, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека 

к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между госу-

дарственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами от-

дельных территорий России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее от-

дельных 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) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регио-

нов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этниче-

ском и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 
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• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях по-

вседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и соци-

альных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функ-

циональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях раз-

мещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функцио-

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

яющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства от-

дельных регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регио-

нов России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжитель-

ности жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

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 географические особенности 

территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять  современные ви-

ды связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как ис-

точниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественни-

ках, о современных исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практиче-

ского использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического со-

держания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболоч-

ке; 
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• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходя-

щих глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных измене-

ний климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономи-

ческими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в ре-

зультате изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

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

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии че-

ловеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных ре-

гионов России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников ин-

формации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства Рос-

сии; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в миро-

вой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных про-

блем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

Предметные результаты изучения предметной области 

"Математика и информатика" 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

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 яв-

ления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" учащиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математи-



72 
 

ческих моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять матема-

тические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; по-

лучают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информати-

ка" должны отражать: 

 

1.2.5.13. Математика: 

 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действи-

тельности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математи-

ческих открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализиро-

вать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, ло-

гические обоснования, доказательства математических утверждений; 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принад-

лежность, 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 процентно-

го отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повыше-

ния величины; 

решение логических задач; 

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

ствительных 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 тождествен-

ных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и си-

стем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 



73 
 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выра-

жений, 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 слагае-

мые, 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 ре-

шения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положе-

нию на плоскости; 

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

чений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убы-

вания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при ре-

шении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком;  

развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; 

развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометри-

ческих построений; 

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

гоугольник, 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, исследо-

вания 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, вели-

чина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных;  
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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 статисти-

ческих характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих яв-

лений при принятии решений; 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности слу-

чайного 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 собы-

тий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в про-

цессе 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 при-

кидкой 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 ре-

альной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирова-

ние 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 опера-

циях; 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 за-

дачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин-

формационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих учащихся: 
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владение правилами записи математических формул и специальных знаков рель-

ефно-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 плос-

кости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информа-

ции на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства ин-

формационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа дан-

ных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, ре-

чедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

 

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

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

-оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, под-

множество, принадлежность; 

-задавать множества перечислением их элементов; 

-находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

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

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

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычисле-

ний и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

                                                           
1Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкре-

тизировать примерами общие понятия. 
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• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

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

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение стро-

ится от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по тече-

нию реки; 

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

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связыва-

ющих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение вели-

чины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

• В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку). 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

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

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изу-

чаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов 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 ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей. 
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Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, эле-

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

лежность,  

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересе-

чению множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного опи-

сания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания;  

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чи-

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

шанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая ин-

терпретация натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональ-

ных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

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

мости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дро-

бей; 

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

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация мо-

дуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

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,  

                                                           
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать поня-

тие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представ-

ленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повы-

шенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

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

условию и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать по-

лученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объ-

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

стояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противопо-

ложных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отноше-

ния между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на кон-

центрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуа-

ций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счета 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

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

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  
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• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геомет-

рических фигурах, представленную на чертежах 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математи-

ки и иных научных областей 

 

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

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент множе-

ства, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуаци-

ях; 

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

доказательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказыва-

ний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания реальных 

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, арифме-

тический квадратный корень; 

                                                           
3десь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкре-

тизировать примерами общие понятия. 



80 
 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычисле-

ний; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычисле-

ний и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скоб-

ки, приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и вы-

ражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

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

решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к ли-

нейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих 

в других учебных предметах. 

Функции 

• находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 
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• по графику находить область определения, множество значений, нули функ-

ции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линей-

ной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифмети-

ческая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

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

средственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

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

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или урав-

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

решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение стро-

ится от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по тече-

нию реки; 

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

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связыва-

ющих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку) 

Статистика и теория вероятностей 

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности слу-

чайного события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организован-

ного перебора; 
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• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных со-

бытий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процес-

се решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чер-

тежах в явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их при-

менения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или ал-

горитмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигу-

ры, 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 ре-

альной жизни 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

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

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни 



83 
 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произ-

ведение вектора на число,координаты на плоскости; 

• определять приближённо координаты точки по её изображению на коорди-

натной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать векторы для решения простейших задач на определение скоро-

сти относительного движения 

История математики 

 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов ма-

тематических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей дей-

ствительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать4 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, ха-

рактеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множе-

ство, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйле-

ра; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересе-

чению множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного опи-

сания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказы-

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

сказывания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                                           
4 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать поня-

тие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое пред-

ставление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество це-

лых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чиселло, геометрическая интерпретация натуральных, це-

лых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональ-

ных вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использова-

нием разных систем измерения 

 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вы-

несение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми от-

рицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрица-

тельным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

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

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержа-

щих квадратные корни; 
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• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандарт-

ном виде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, реше-

ние неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с по-

мощью тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 

   f x g x
; 

• решать уравнения вида
nx a ; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены перемен-

ной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

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

предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при реше-

нии задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной зада-

чи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

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

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

ность функции, чётность/нечётность функции;  
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• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорцио-

нальности, функции вида: 

k
y a

x b
 

 , y x ,
3y x , 

y x
; 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c  
;  

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

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

ной прямой; 

• исследовать функцию по её графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, мо-

нотонности квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрес-

сия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач 

из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

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

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

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

течению реки; 

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

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

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку) 

Статистика и теория вероятностей  

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 
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• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

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

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, гра-

фиках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случай-

ного события, операции над случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вари-

антов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представ-

ленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диа-

граммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные тре-

угольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

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 помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

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

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жиз-

ни. 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число,координаты на плоскости; 

• определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения 

История математики 
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• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе разви-

тия математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов ма-

тематических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

1.2.5.14. Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информа-

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

• различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 

способам её представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов 

в системах различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

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

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых за-

дач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера(процессора, опера-

тивной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характери-

стиках этих устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

• узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 

улучшить характеристики компьютеров;  

• узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных це-

лей; 

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных(источники приемник 

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

канала связи); 
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• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту ко-

дируемого текста и кодовому алфавиту(длякодовогоалфавитаиз2, 3или4символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовойтаблице равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить задан-

ное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоич-

ной системе счисления; 

• записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», 

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

вестны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

• Использовать терминологию, связанную с графами(вершина, ребро, путь, 

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

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и заме-

наэлемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ре-

бер(знание термина«матрица смежности»необязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употреби-

тельным современными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой ин-

формации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моде-

лью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления 

и словесным описанием; 

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

алфавит,содержащийтолькодвасимвола,например,0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в совре-

менных компьютерах и робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение ал-

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

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возника-

ющие 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 помощью формальных языков и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для реше-

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

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
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• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

пониматьразницу между  употреблением этих терминов в обыденной речи и в информати-

ке; 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгорит-

мы управления исполнителями ианализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструк-

ций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа чис-

ловых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций после-

довательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величи-

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

присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие ре-

зультаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логи-

ческие выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с опе-

рациями со строковыми величинами; 

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

нее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компью-

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

станки, оросительные системы, движущиеся  модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления авто-

номными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в 

этой среде. 

Использование программных систем и интернет-сервисов 

Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактиро-

вать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазо-

на таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круго-

вой и столбчатой); 

• использовать табличные(реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 
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• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интер-

нете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использовани-

ем логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и ин-

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

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками,  доста-

точными для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 

(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 

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

сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики 

и т.д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисови т. п.; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

• познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

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

• познакомиться с примерами использования математического моделирова-

ния в современном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полу-

ченная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности(пример :наличие 

электронной подписи);познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

и нформации (пример: сравнение данных из разных источников); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международ-

ные и национальные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использо-

вании на производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.15. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 25.05.2015 г. № 08-761»Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики «и «Основы духовно-нравственной культуры народ России» 

предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. 



93 
 

 В соответсвии с Письмом Министерства образования Республики Коми  от 

22.06.2015г. № 02-42\00-219 предметная область будет обеспечивать знание основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об ис-

торической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении россий-

ской государственности. На период отсутствия учебно-методического обеспечения пред-

метная область ОДНКНР будет реализовываться через урочную деятельность, включая 

содержание вопросов духовно-нравственного воспитания в содержание уроков учебных 

предметов других предметных областей(учебные предметы: обществозна-

ние,история,литература,иностранные языки,коми язык) и через внеурочную дея-

тельность(беседы,диспуты,экскурсии). 

 

Предметные результаты изучения предметной области 

«Естественнонаучные предметы» 

 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспе-

чить: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований 

в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости меж-

дународного 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 зна-

ния 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 окру-

жающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабора-

торного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основан-

ных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные пред-

меты" должны отражать: 

1.2.5.16. Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для раз-

вития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как ре-

зультата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (ве-



94 
 

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

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинами-

ки и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком фи-

зики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физи-

ческих явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых 

и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных прибо-

ров; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механиз-

мов, 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 ра-

ционального 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 применени-

ем полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ре-

сурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение ос-

новными доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде-

ние, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, об-

наруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные резуль-

таты и делать выводы; 

10) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья: владение до-

ступными методами самостоятельного планирования и проведения физических экспери-

ментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения досто-

верности полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи фи-

зических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

Выпускник научится: 

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

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физиче-

ское явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать пробле-
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му/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы. 

• (при проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний пря-

мых 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, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать опти-

мальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей из-

мерений. 

• (программа обеспечит овладение прямыми измерениями всех перечислен-

ных физических величин) 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использовани-

ем прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты по-

лученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении из-

мерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вы-

числять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имею-

щиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литерату-

ру о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формули-

ровки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпириче-

ски установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их отно-

сительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физиче-

ских величин с использованием различных способов измерения физических величин, выби-

рать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать вы-

бор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверно-

сти полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную ин-

формацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
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• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических яв-

лениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравно-

мерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относи-

тельность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твер-

дыми телами, 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 фи-

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

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

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, меха-

ническая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, 

сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еераспро-

странения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип су-

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материаль-

ная точка, инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, за-

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связыва-

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

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

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

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

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выде-

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

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энер-

гии; экологических последствий исследования космического пространств; 
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• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон со-

хранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования част-

ных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математиче-

ского аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний ос-

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

при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидко-

стей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристалли-

зация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопровод-

ность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры ки-

пения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физиче-

ские величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоем-

кость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначе-

ния и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величи-

ну с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя ос-

новные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохране-

ния энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения га-

зов, жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о теп-

ловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

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

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

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

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

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

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспе-

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

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгора-

ния, тепловых и гидроэлектростанций; 



98 
 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием мате-

матического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаи-

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

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

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

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

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

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, элек-

трическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

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

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

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

вающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, исполь-

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

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отраже-

ния света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

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

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

та, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление веще-

ства, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 

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

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении про-

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

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

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройства-

ми, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограни-

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

Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формули-

ровки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпириче-

ски установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использова-

нием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и еди-

ницы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постула-

ты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

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

чать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организ-

мы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атом-

ных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управля-

емого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 
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• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные при-

знаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звезд-

ного неба при наблюдениях звездного неба; 

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

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.17. Биология  

Предметные результаты изучения биологии должны отражать: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных пред-

ставлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологи-

ческих объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических тео-

риях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по-

следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье челове-

ка; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости дей-

ствий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и жи-

вотных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении про-

блем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в усло-

виях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологи-

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

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

выми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

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

зультаты. 
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• Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, законо-

мерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познава-

тельное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

• Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами. 

• Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литера-

туры по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ре-

сурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и ос-

нов здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную инфор-

мацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и орга-

низмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых ор-

ганизмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, живот-

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

матической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль раз-

личных организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
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• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биоло-

гические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их ре-

зультаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв науч-

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

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

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению орга-

низмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, пред-

ставлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями расте-

ний; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними живот-

ными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой приро-

ды); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выби-

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

живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, жи-

вотных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связан-

ных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружа-

ющих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных кле-

ток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, харак-

терных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окру-

жающей среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

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

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
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• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у че-

ловека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличи-

тельные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы орга-

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

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биоло-

гические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяс-

нять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, раци-

ональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

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

утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

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

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

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

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влия-

ния факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме че-

ловека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связан-

ных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосисте-

мы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
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• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окру-

жающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определе-

ния их принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биоло-

гических объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе со-

поставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаклю-

чения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями ор-

ганов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биоло-

гические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их ре-

зультаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализи-

ровать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах ин-

формацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, ре-

фератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационально-

го природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влия-

ния факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ре-

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

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

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источ-
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ников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связан-

ных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.18. Химия 

Предметные результаты изучения химии должны отражать: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веще-

ствах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области совре-

менного естествознания, химических превращений неорганических и органических ве-

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

о материальном единстве мира; 

3) овладение 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 окру-

жающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хи-

мическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

мость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении совре-

менных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологиче-

ских катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих учащихся: владение правилами записи химиче-

ских формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основ-

ными доступными методами научного познания, используемыми в химии 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспе-

римент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий«атом», «молеку-

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

«химическая реакция»,используя знаковую систему химии; 
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• 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: кис-

лорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффектреакции», «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 ве-

щества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неор-

ганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных клас-

сов 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; 
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• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

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

атомов; 

• составлять схемы строения атомовпервых20элементов периодической си-

стемы Д.И.Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристал-

лической решетки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными вида-

ми химических связей; 

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

электролиты», «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, со-

лей; 

• 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 ве-

ществ; 

• 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 не-

металлов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и ам-

миак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами ме-

таллов; 

• называть органические вещества по их формуле :метан, этан, этилен, мета-

нол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на орга-

низм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей ор-

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свой-

ствах 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, устанавли-

вать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ион-

ным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или вос-

становительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его со-

став; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздей-

ствия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведе-

ния в окружающей среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении про-

ектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и рас-

познавания 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 де-

ятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

пониматьнеобходимость соблюдения предписаний, предлагаемых винструкциях по ис-

пользованию лекарств, средств бытовой химии др. 

 

Искусство 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифи-

кации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способ-

ности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выра-

жать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и при-

умножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны 

отражать: 

 

1.2.5.19. Изобразительное искусство  
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Предметные результаты изучения предмета " Изобразительное искусство" 

должны отражать: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их об-

щей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего ми-

ра; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассо-

циативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры; 

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

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в простран-

ственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классиче-

ские произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

тектуре, 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, скульпту-

ра), 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 специфиче-

ских 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 произве-

дений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной куль-

туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантиче-

ское значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); со-

здавать декоративные изображения на основе русских образов; 

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народ-

ном искусстве и в современной жизни;  

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

• создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки 

с опорой на народные традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элемен-

тов в цветовом решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципа-

ми декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне); 
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• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народ-

ного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на ос-

нове ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плос-

костных или объемных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных про-

мыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием вы-

разительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного 

из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на ос-

нове народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 

других народов России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструк-

тивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и совре-

менных промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыс-

лов России; 

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

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее зна-

чение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными ху-

дожественными материалами; 

• создавать образы, используя все выразительные возможности художествен-

ных материалов; 

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры 

из геометрических тел; 

• строить изображения простых предметов по правилам линейной перспекти-

вы; 

• характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобра-

зительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины простран-

ства; 

• передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение 

в композиции натюрморта; 

• творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 
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• выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном ис-

кусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

• применять перспективу в практической творческой работе; 

• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдае-

мого; 

• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила ли-

нейной и воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состо-

яния и настроения в природе; 

• навыкам создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная пер-

спектива; 

• пользоваться правилами работы на пленэре; 

• использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической органи-

зации плоскости изображения; 

• различать основные средства художественной выразительности в изобрази-

тельном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

• определять композицию как целостный и образный строй произведения, 

роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и де-

тали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими мате-

риалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллаж-

ные техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропор-

ций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представле-

нию, по памяти; 

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

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 человека в ри-

сунке; 

• называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портрети-

стов и определять их произведения; 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
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• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - ше-

девров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искус-

ства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисов-

ками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целост-

ный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станко-

вой живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эски-

зом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живо-

пись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение зна-

чительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций 

и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и назы-

вать имена великих русских мастеров исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии рус-

ской культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной исто-

рии; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир ис-

кусства» и их наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

• называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в 

годы Великой Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историче-

скому событию или историческому герою; 
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• анализировать художественно-выразительные средства произведений изоб-

разительного искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать временные и пространственные искусства; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

• представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллю-

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

• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

• собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

• представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

• понимать сочетание различных объемов в здании; 

• понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

• иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

• понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в про-

странстве городской среды; 

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изобра-

жение объемов при взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вер-

тикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы; 

• применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

• создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов ар-

хитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в про-

странстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архи-

тектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
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• 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-конструктивных прин-

ципов дизайна одежды; 

• применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природ-

ными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный компози-

ционный замысел; 

• использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в про-

цессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 

Кремля; 

• различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Пони-

мать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художе-

ственной жизни Руси; 

• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

• характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и хра-

ма Покрова-на-Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отли-

чать по характерным особенностям икону и парсуну; 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая раз-

нообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделиро-

вании архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

• рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобрази-

тельного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразитель-

ном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живопи-

си XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
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• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные худо-

жественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (лите-

ратуры, окружающего мира, технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности ха-

рактер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осо-

знавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графиче-

ское, 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 изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» 

и определять их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анали-

зировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и ви-

деть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй полови-

ны XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) 

в материале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX ве-

ков; 
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• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и рус-

ском искусстве и время их развития в истории культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – со-

здания композиции на определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графиче-

скими материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций круп-

нейших музеев мира; 

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространствен-

ной композицией; 

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевопло-

щения; 

• называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Голо-

вин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

• различать особенности художественной фотографии; 

• различать выразительные средства художественной фотографии (компо-

зиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

• понимать изобразительную природу экранных искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного об-

раза; 

• различать понятия: игровой и документальный фильм; 

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. 

А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сцено-

графа; 

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля художественно-

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных ма-

териалов; 

• добиваться в практической работе большей выразительности костюма и 

его стилевого единства со сценографией спектакля; 



117 
 

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осу-

ществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и 

навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении от-

дельных недочетов и случайностей; 

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники 

съемки и компьютерного монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для фор-

мирования школьного телевидения; 

• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практи-

ке создания видео-этюда. 

 

1.2.5.20. Музыка 

Предметные результаты изучения предмета " Музыка" должны отражать: 

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 содержа-

тельного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного чело-

века 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 дви-

жение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музы-

кальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музы-

кальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музы-

кального 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 специ-
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альной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Выпускник научится: 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, ге-

роических, романтических, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений раз-

ных жанров; 

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов му-

зыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения 

об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, испол-

нителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

• понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народ-

ного музыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, нок-

тюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 
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• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные про-

изведения; 

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и совре-

менности; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргу-

ментируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произ-

ведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литерату-

ры на основе осознания специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (со-

прано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) испол-

нения: народные, академические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным со-

провождением и без сопровождения (acappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пе-

нии; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя раз-

личные формы индивидуального и группового музицирования; 
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• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической де-

ятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни че-

ловека и общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Оте-

чества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных 

и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для записи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произ-

ведений различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и при-

знаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мад-

ригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музы-

кальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церков-

ной музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюи-

та), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности ха-

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

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и 

др.). 
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Предметная область "Технология" 

1.2.5.21.Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе реше-

ния прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных пред-

метов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой дея-

тельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятель-

ности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отра-

жать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития тех-

нологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспор-

та; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-

пользования информации, оценивать возможности и области применения средств и ин-

струментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техно-

логия» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования инди-

видуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми учащимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 
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• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машино-

строения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, маши-

ностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных техно-

логий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой и 

хтехнологической чистоты; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогно-

зы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, ма-

шиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления учащихся 

Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно но-

вого продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций эколо-

гической защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) 

в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затрат-

ность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материаль-

ного или информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информа-

ционных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графиче-

ского изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их досто-

инства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных про-

ектов, предполагающих: 

• изготовление материального продукта на основе технологической докумен-

тации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требую-

щих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

• модификацию материального продукта по технической документации и из-

менения параметров технологического процесса для получения заданных свойств матери-

ального продукта; 
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• определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в задан-

ной оболочке; 

• проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

• оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося ма-

териального продукта (после его применения в собственной практике); 

• обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп 

их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентаци-

ей) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресур-

сам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, пред-

полагающих: 

• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с зада-

чей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

• планирование (разработку) материального продукта на основе самостоя-

тельно проведенных исследований потребительских интересов; 

• разработку плана продвижения продукта; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших робо-

тов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механиз-

мов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического реше-

ния; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / зака-

зом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессиональ-

ного самоопределения 

Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про-

дуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенден-

ции ее развития, 
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• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на реги-

ональном рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона проживания, 

• характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания учащегося, об оказываемых ими обра-

зовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбо-

ром и реализацией образовательной траектории, 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов дея-

тельности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными про-

изводствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью заня-

тых в них работников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информа-

ции о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка тру-

да. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального об-

разования для занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про-

дуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизиро-

ваны следующим образом: 

5 класс 

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе совре-

менных производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими по-

нятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно из-

бранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и техноло-

гий в сфере быта; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в 

том числе характеризуя негативные эффекты; 
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• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

•  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего соци-

ального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модерни-

зации модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструи-

рование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта 

по заданному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих ре-

гулирования) рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и со-

оружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль реги-

она проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удо-

влетворения потребностей человека; 

• проводит морфологический и функциональный анализ технологической си-

стемы; 

• проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

• читает элементарные чертежи и эскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

• освоил техники обработки материалов (по выбору учащегося в соответствии 

с содержанием проектной деятельности) ; 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модер-

низации / проектированию технологических систем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов 

по кинематической схеме; 

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения 

и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 
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• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной от-

расли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы 

с информационными источниками различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе тех-

нической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения ма-

териального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование 

и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

7 класс 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в обла-

сти энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона прожи-

вания; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

• характеризует автоматизацию производства на примере региона прожива-

ния, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произ-

вольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энер-

гии, для передачи энергии; 

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, пре-

образующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, прово-

дит анализ неполадок электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проек-

тирования (на выбор образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

• следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно но-

вого продукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранно-

го помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (техноло-

гии) получения материального продукта (на основании собственной практики использо-

вания этого способа). 

8 класс 
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• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработ-

ки материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе про-

живания, и перспективы ее развития; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транс-

порта;, 

• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания, 

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 

её развития; 

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической докумен-

тации 

• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей де-

ятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термиче-

ские, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с исполь-

зованием произвольно избранных источников информации), 

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно из-

бранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 ве-

ке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

• разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

• создаёт модель, адекватную практической задаче, 

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по задан-

ным критериям, 

• составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

• планирует продвижение продукта, 

• регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

• проводит оценку и испытание полученного продукта, 

• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графиче-

ского изображения, 

• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания, 

• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач, 

• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведе-

ния виртуального эксперимента по избранной учащимся характеристике транспортного 

средства, 

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логи-

стики населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюде-

ния,  

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

•  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления матери-

ального продукта на основе технологической документации с применением элементарных 

(не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабо-

чих инструментов / технологического оборудования, 
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• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информаци-

онного продукта с заданными свойствами. 

9 класс 

• называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские техно-

логии,   

• называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 

• объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на реги-

ональном рынке труда, 

• оценивает условия использования технологии в том числе с позиций эколо-

гической защищённости, 

• прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери-

менты, 

• анализирует возможные технологические решения, определяет их достоин-

ства и недостатки в контексте заданной ситуации,  

• в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 

• анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором 

и реализацией собственной образовательной траектории, 

• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов дея-

тельности, 

• получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материа-

лов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере 

и деятельностью занятых в них работников, 

• получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информа-

ции о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка тру-

да, 

• получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специали-

зированного проекта. 

 

Предметная область  

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жиз-

недеятельности" обеспечит: 
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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 безопасно-

сти жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, по-

нимание 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 ди-

намики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовлен-

ности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из раз-

ных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и ос-

новы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

1.2.5.22. Физическая культура 

Изучение предмета "Физическая культура " отражает: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении инди-

видуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, созда-

ние основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отби-

рать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровитель-

ной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, вклю-

чать 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 трав-

мах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий фи-

зической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физиче-

ской подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и опреде-

лять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством ис-

пользования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять ин-

дивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздей-

ствия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с раз-

ной целевой ориентацией; 



130 
 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровитель-

ных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и осо-

бенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами техни-

ческих действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, уме-

нием использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие ос-

новных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

6) для слепых и слабовидящих учащихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе фор-

мирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических сред-

ствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений у учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здо-

ровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базо-

вых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передви-

гаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедиче-

ских приспособлений. 

Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исто-

рические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее органи-

зации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскры-

вать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привы-

чек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, из-

лагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упраж-

нений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упраж-

нениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планиро-

вать режим дня и учебной недели; 
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• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и по-

годных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и уши-

бах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, трениру-

ющей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направ-

ленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических ка-

честв, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их дина-

мики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перена-

пряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействую-

щие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упраж-

нений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волей-

бол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстриро-

вать технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального разви-

тия основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Ку-

бертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символи-

ки и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивно-

го движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
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• определять признаки положительного влияния занятий физической подго-

товкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических ка-

честв и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформле-

ние планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровитель-

ной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоро-

вительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных про-

цедур и сеансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью раз-

нообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.23. Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предмета " Основы безопасности жизнедеятельности " отражает: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на осно-

ве понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осо-

знания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природно-

го, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жиз-

ни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопас-

ности 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 терро-

ризма; 

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 пози-

ции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для пол-

ноценной 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; 
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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 призна-

кам 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 жизнедея-

тельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории прожи-

вания. 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных ве-

ществ в атмосфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситу-

аций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного ха-

рактера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций крими-

ногенного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуа-

ции на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуа-

ции в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуа-

ции в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуа-

ции в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенни-

чества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
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• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситу-

аций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситу-

аций в туристических походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраи-

вать) временное жилище в автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природно-

го характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных си-

туаций природного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситу-

аций природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситу-

аций техногенного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, про-

дуктов) 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, экстре-

мизма, наркотизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобожде-

нию заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 
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• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных си-

туаций в туристических поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поезд-

ках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах боль-

шого скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, нарко-

тизма; 
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• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привы-

чек и факторов и на состояние своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положениязаконодатель-

ных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формиро-

вании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и др. 

базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в обла-

сти безопасности жизнедеятельности. 

1 . 3 . Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ «СОШ 

№21» и служит основой разработки Положения о формах, периодичности и порядке те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, Положение о 

ВСОКО и документов по ее реализации. 

Основными направлениями и целями оценки достижения планируемых результа-

тов в МАОУ «СОШ №21» являются: 

 ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, обеспечение комплексного подхода к оценке 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов основного общего образования; 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
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внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 обеспечение оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего образо-

вания. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы МАОУ «СОШ №21». 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования система оценки МАОУ «СОШ №21» реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – 

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

МАОУ «СОШ №21») строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: 
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базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях учащихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1)сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2)сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3)сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований.  

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге МАОУ «СОШ №21» в целях оптимизации лич-

ностного развития учащихся оставляет право оценки сформированности отдельных лич-

ностных результатов 

Критерии 

личностного раз-

Состав ин-

струментария 

Процеду-

ры 

Формы 

предсталения ре-

Границы 

применимости 



139 
 

вития оценивания зультатов 

1.Соблюде

нии норм и пра-

вил поведения 

принятых в шко-

ле. 

2.Участие 

в общественной 

жизни школы, 

ближайшего 

социального 

окружения, 

страны, 

общественно-

полезной 

деятельности. 

Карта 

наблюдений клас-

сного руководи-

теля. 

Карта 

наблюдений со-

циального педаго-

га. 

Ежеднев-

ные наблюдения 

классного руко-

вдителя, учите-

лей, социального 

педагога. 

В течении 

всего периода. 

Социальный 

паспорт учащегося 

(класса) группы 

«риска». Характе-

ристика учащегося 

(в портфолио уче-

ника по итогам 

обучения на 

уровне). Характе-

ристика класса  (по 

итогам года, часть 

плана работы клас-

сного руководите-

ля) 

Решение 

задачи оптимиза-

ции личностного 

развития обуча-

ющихся; социаль-

ная поддержка 

учащихся и их 

родителей (закон-

ных представите-

лей). Оценка эф-

фективного обра-

зовательной дея-

тельности школы. 

3.Ответст

венность за ре-

зультаты обуче-

ния. 

Методика 

«Определение 

мотивации к 

предметам» 

Анкети-

рование:-

проводится при 

переходе из 

начальных клас-

сов в 5-ый и в 

начале 7 класса и 

9 класса); 

-

проводится по 

итогам обучения  

в 5 -6-7 классов 

для определения 

приоритетных 

мотивов. 

Прово-

дится классным 

руководителем 

совместно с пе-

дагогом-

психологом. 

Индивиду-

альный профиль 

уровня сформиро-

ванности учебно-

познавательного 

интереса к предме-

там (размещается в 

портфолио учени-

ка). 

Сводный 

профиль уровня 

сформированности 

учебно-

познавательного 

интереса по классу 

и учебной мотива-

ции (размещается в 

папке мониторинга 

у классного руко-

водителя) 

Характери-

стика класса  (по 

итогам года, часть 

плана работы клас-

сного руководите-

ля) 

Решение 

задачи оптимиза-

ции социального 

развития по вы-

бору приоритет-

ных предметов, 

индивидуализа-

ции учебного 

процесса. 

Оценка 

эффективности 

деятельности пе-

дагогического 

коллектива по 

формированию 

учебной мотива-

ции. 

Вывод об 

эффективности 

образовательного 

процесса возмо-

жен в том случае, 

если в выборах 

обучающихся яв-

но преобладают 

познавательный и 

социальный мо-

тивы в 5 классе, 

личностный 

смысл обучения и 
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внутренняя моти-

вация в 7,9 клас-

сах.  

4.Готовнос

ть и способность 

делать осознан-

ный выбор своей 

образовательной 

траектории, в том 

числе выбор про-

фессии 

 Анкета 

«Жизненное и 

профессиональное 

самоопределение 

учащихся девятых 

классов средней 

школы» (авторы-

составители: Лер-

нер П.С., Родичев 

Н.Ф.) . 

 

Анкети-

рование при за-

вершении обу-

чения в 8 классе. 

Консуль-

тации педагога-

психолога; от-

ветственного за 

профориентаци-

онную работу. 

Индивиду-

альный профессио-

нальный план уча-

щегося (размеща-

ется в портфолио). 

Сводные 

данные по профес-

сиональным пла-

нам  учащихся (в 

папке  мониторинга 

классного руково-

дителя). 

Характери-

стика класса  (по 

итогам года, часть 

плана работы клас-

сного руководите-

ля) 

Решение 

задачи оптимиза-

ции профессио-

нального само-

определения уча-

щихся. 

Оценка 

эффективности 

деятельности пе-

дагогического 

коллектива по 

профессиональ-

ному самоопреде-

лению. 

Ценност-

но-смысловые 

установки уча-

щихся 

Методика 

«Изучение устой-

чивости и дина-

мики развития 

ценностных ори-

ентаций учащихся 

5 – 6 классов 

«Положительные 

и отрицательные 

качества»» (авт. 

Д. А. Тулинов. 

Методика 

оценки уровня 

воспитанности 

учащихся 7-9 

классов Н.Е. Щу-

рковой, д.п.н., 

профессора. 

Психоло-

гические методи-

ки углубленного 

изучения устано-

вок личности 

Тестиро-

вание проводит-

ся один раз в год  

в сере-

дине 5-го класса, 

7 –го и 9 класса 

классным 

руководителем в 

рамках работы 

по реализации 

программы вос-

питания и соци-

ализации. 

Прово-

дится педагогом-

психологом при 

обращении ро-

дителей и учите-

лей (с согласия 

родителей)  

Характери-

стика класса  (по 

итогам года, часть 

плана работы клас-

сного руководите-

ля). 

Результаты 

диагностик (хра-

нятся в делах педа-

гога-психолога до 

момента заверше-

ния обучения, да-

лее уничтожаются) 

Решение 

задачи оптимиза-

ции личностного 

развития обуча-

ющихся. 

Оценка 

эффективного об-

разовательной де-

ятельности шко-

лы. 

Помощь в 

решение индиви-

дуальных про-

блем личностного 

развития учаще-

гося; проблем 

взаимоотношений 

родителей и уча-

щихся 
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Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МАОУ «СОШ №21» 

и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

МАОУ «СОШ №21». Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

МАОУ «СОШ №21» в ходе внутришкольного мониторинга.  

Критерии 

оценки УУД 

Состав 

инструментария 

оценивания 

Проце-

дуры 

Формы 

представления 

результатов 

Границы 

применимости 

Познава-

тельные УУД 

 

Ком-

плексная работа 

на межпредмет-

ной основе. (5-7 

классы). 

Кон-

трольно-

измерительные 

материлы тема-

тических кон-

трольных работ. 

Психоло-

гические мето-

дики изучения 

познавательной 

Старто-

вая диагности-

ка, 5 класс. 

Ежегод-

но в конце го-

да. 

Теку-

щий контроль 

успеваемости 

(по результа-

там выполне-

ния провероч-

ных и кон-

трольных ра-

бот, устных 

Индивиду-

альная таблица 

метапредметных 

результатов (в 

портфолио учени-

ка). 

Сводная 

таблица сформи-

рованности мета-

предметных УУД 

(у учителей-

предметников, 

заместителя ди-

ректора по УВР). 

Аналити-

Оценка эф-

фективности дея-

тельности педаго-

гов по развитию 

УУД. 

Решение за-

дачи оптимизации 

профессионального 

развития педагогов.  

Принятие 

решений о повы-

шение эффектив-

ности деятельности 

педагогов по разви-

тию УУД.  
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сферы личности ответов). 

Индиви-

дуальная диа-

гностика про-

водится педа-

гогом-

психологом 

при обращении 

родителей и 

учителей (с со-

гласия родите-

лей) 

ческая справка. 

Справки по 

результатам пси-

хологического 

исследования. 

 

Выработка 

коррекционно-

развивающих дей-

ствий по развитию 

познавательной 

сферы личности 

учащегося. 

 

Регулятив-

ные, познаватель-

ные, коммуника-

тивныеУУД 

Эксперт-

ная карта по 

оценке проект-

ной деятельно-

сти учащихся  

Отзыв 

научного руко-

водителя 

Наблю-

дение учите-

лем-

руководителем 

проектной ра-

боты в период 

подготовки и 

защиты уча-

щимися про-

ектной работы 

учащихся. 

Экспертная 

оценка комис-

сией в ходе 

экспертизы 

проектного 

продукта и за-

щиты проект-

ной работы 

учащимися. 

Ежегод-

но: 5-9 классы. 

В 9 

классе  защита 

индивидуаль-

ного итогового 

проекта. 

Оценка 

проектов уча-

щихся, выпол-

няемых в рам-

ках рабочих 

учебных про-

грамм.  

Эксперт-

ные листы. Про-

токолы защиты 

проектных работ. 

Отзыв о 

проектной работе 

учащегося (хра-

нится в Портфо-

лио учащегося) 

Аналити-

ческие справки. 

Характери-

стика учащегося 

(по итогам обуче-

ния на уровне). 

Протокол 

экспертной оцен-

ки итоговой про-

ектной работы. 

Отчет учи-

теля о количестве 

проектов, выпол-

няемых в рамках 

рабочих учебных 

программ 

Оценка эф-

фективности орга-

низации проектной 

деятельности уча-

щихся. 

Постановка 

задач профессио-

нального развития 

педагогов по 

управлению про-

ектной деятельно-

стью учащихся.  
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Основные 

элементы ИКТ-

компетенции 

учащихся 

Практи-

ческая работа в 

сочетании с 

письменной 

(компьютеризо-

ванной) частью 

Практи-

ческая работа 

(7 и 9 

класс) 

Таблица 

сформированно-

сти ИКТ-

компетенции (ин-

дивидуальная - в 

портфолио учени-

ка; сводная у за-

местителя дирек-

тора по УВР). 

Оценка эф-

фективности дея-

тельности педаго-

гов по развитию 

ИКТ-компетености 

учащихся. 

Регулятив-

ные и коммуника-

тивные УУД 

Продук-

тивные заданий 

Наблю-

дение учителя 

Рекомен-

дации учащимся 

Принятие 

решений об ис-

пользовании новых 

видов продуктив-

ных заданий, уров-

невых заданий, вы-

страивание инди-

видуальных траек-

торий учащихся.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а)письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б)художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и другие; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями МАОУ «СОШ №21».  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 
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Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесооб-

разно оценивать по следующим критериям: 

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и ре-

ализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, ма-

кета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рас-

сматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении само-

стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, ис-

пользовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструк-

тивных стратегий в трудных ситуациях. 

4.Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументи-

рованно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей со-

вокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, пре-

зентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что уча-

щийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Таблица 1. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Крите-

рий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельно-

сти 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное приоб-

Работа в целом свидетель-

ствует о способности самостоя-

Работа в целом свидетель-

ствует о способности самостоя-
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ретение знаний и 

решение про-

блем 

тельно с опорой на помощь руко-

водителя ставить проблему и 

находить пути её решения; про-

демонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы дей-

ствий, достигать более глубокого 

понимания изученного 

тельно ставить проблему и нахо-

дить пути её решения; продемон-

стрировано свободное владение 

логическими операциями, навыка-

ми критического мышления, уме-

ние самостоятельно мыслить; про-

демонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые спо-

собы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано по-

нимание содержания выполнен-

ной работы. В работе и в ответах 

на вопросы по содержанию рабо-

ты отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано сво-

бодное владение предметом про-

ектной деятельности. Ошибки от-

сутствуют 

Регуля-

тивные действия 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и пла-

нирования работы. Работа дове-

дена до конца и представлена 

комиссии; некоторые этапы вы-

полнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и само-

контроля учащегося 

Работа тщательно сплани-

рована и последовательно реализо-

вана, своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и кор-

рекция осуществлялись самостоя-

тельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы 

навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, 

а также подготовки простой пре-

зентации. Автор отвечает на во-

просы 

Тема ясно определена и по-

яснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли вы-

ражены ясно, логично, последова-

тельно, аргументированно. Рабо-

та/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопро-

сы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регуля-

тивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) 

ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руко-

водителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при усло-

вии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  
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2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый про-

дукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положитель-

ный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описа-

нию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить зна-

чимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, спо-

собность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в шко-

ле. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» 

или «Экзамен» в классном журнале и личном деле.  

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как до-

полнительное основание при зачислении выпускника МАОУ «СОШ №21» на избранное 

им направление профильного обучения. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которо-

му по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, харак-

теризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показы-

вает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому кри-

терию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня 

(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному 

баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответству-

ет получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов 

(отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев 

или введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной дея-

тельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать 

с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в 

текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельно-

сти. При использовании детализированных или специальных критериев по каждому из 

выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериаль-

ное описание. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
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Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к основ-

ной образовательной программе основного общего образования, которая утверждается 

педагогическим советом МАОУ «СОШ №21» и доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формиро-

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

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процеду-

ры); 

 график контрольных мероприятий. 

            периодичность контроля должна обеспечивать учителя, учащихся и родите-

лей полнотой информации об уровне достижения предметных и матапредметных резуль-

татов, обеспечивать своевременность (при необходимости) коррекции и помощи учаще-

муся в освоении предмета. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: ба-

зового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетель-

ствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно от-

рабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уров-

нем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материа-

ла. Базовый уровень считается достигнутым учащимся при использовании стандартизиро-

ванных измерительных материалов при выполнении не менее 50% заданий базового уров-

ня (в период введения ФГОС) или получения 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

С учетом данного диапазона выделяются три уровня освоения базового уровня: допусти-

мый (50-70%), средний (71- 95%) и оптимальный (свыше 96%).  

Повышенный уровень свидетельствует об усвоении базовой системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения и предполагает умение применять знания 

вне знакомой ситуации. Оценка достижений этого   уровня осуществляется с помощью 

задач (заданий повышенного уровня), в которых нет явного указания на способ выполне-

ния; ученику приходится самостоятельно  выбирать один из изученных способов или со-

здать новый способ, объединяя изученные ранее или трансформируя их.  

Пониженный уровень устанавливается при выполнении менее 50% работы.  

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной систе-

ме. 

Отметку «5» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, прак-

тическая деятельность  ответ в полной мере соответствуют требованиям  рабочей про-

граммы учебного предмета (РПУП). Допускается один недочёт. Объём результата состав-

ляет 85-100% содержания, (правильный полный ответ представляющий собой связное, 

полное, логически  последовательное сообщение на определённую тему, умение опреде-

лять определения, правила в конкретных случаях. Учащийся объясняет свои суждения, 

применяет знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит собствен-

ные примеры). 
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Отметку «4» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, прак-

тическая деятельность  ответ в общем соответствуют требованиям РПУП. Объём резуль-

тата составляет 65-84% содержания, (правильный, но не совсем точный ответ. Учащийся 

применяет знания в стандартной  ситуации. 

Отметку «3» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, прак-

тическая деятельность  ответ в основном соответствуют требованиям РПУП. Однако име-

ется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Объём результата со-

ставляет 50-64% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил). Учащийся обосновывает  свои сужде-

ния не достаточно глубоко, не умеет приводить примеры, излагает материал не последо-

вательно. 

Отметку «2» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, прак-

тическая деятельность  ответ частично соответствуют требованиям РПУП. Имеются су-

щественные недостатки и грубые ошибки. Объём результата составляет ниже 50%-21% 

содержания, неправильный ответ. 

Отметку «1» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, прак-

тическая деятельность  ответ не соответствуют требованиям РПУП. Объём результата со-

ставляет ниже 20%-0% содержания, неправильный ответ. 

 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Ведущим в системе контрольно-оценочной деятельности  учителя выступает под-

бор оценочных процедур таким образом, чтобы они предусматривали возможность оцен-

ки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Оценка предметных результатов ведется в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной оценки. 

 

Процеду-

ры 

Состав инструмен-

тария оценивания 

Формы представ-

ления результатов 

Границы при-

менимости 

Стартовая 

диагностика 

(оценка готовно-

сти к обучению) 

Контрольно-

измерительные материа-

лы, обеспечивающие 

оценку уровня владения 

предметными умениями, 

освоенными на предыду-

щих этапах обучения, 

включает задания базово-

го и повышенного уров-

ня.  

Таблица предмет-

ных умений (индивиду-

альная в портфолио уче-

ника; сводная у учите-

лей, классного руково-

дителя и заместителя ди-

ректора). 

Аналитические 

справки.  

Фиксация в жур-

нале в виде отметки по 

установленным нормам. 

Обеспечение 

преемственности в 

организации учебно-

го процесса.  

Организация 

дифференцированной 

работы по коррекции 

базовых предметных 

умений.  

Корректиров-

ка рабочих учебных 

программ.  

Индивидуали-

зация учебного про-

цесса. 

Текущая 

оценка (оценка 

Формирующие 

(поддерживающей и 

Ведение оценоч-

ных листов,  фиксирую-

Организация 

дифференцированной 
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индивидуального 

продвижения в 

освоении про-

граммы) с вклю-

чением само-

оценки 

 

направляющей усилия 

учащегося): устные учеб-

но-познавательные зада-

ния; самостоятельные ра-

боты; алгоритм само-

оценки (см. ниже) 

Диагностические 

(способствующей выяв-

лению и осознанию учи-

телем и учащимся суще-

ствующих проблем в 

обучении): письменные 

проверочные работы; 

практические и лабора-

торные работы; творче-

ские работы; учебные 

проекты. 

 

щих усвоение умений в 

% выражении, что дает 

возможность видеть ди-

намику усвоения плани-

руемых результатов. 

Перевод баллов в 

отметку, фиксация в 

журнале и дневнике.   

 

 

 

работы по коррекции 

базовых предметных 

умений. 

Организация 

работы с учащимися 

по освоению рабочих 

учебных программ на 

повышенном уровне. 

 

Индивидуали-

зация учебного про-

цесса. 

 

Тематиче-

ская оценка 

(оценка уровня 

достижений  

планируемых ре-

зультатов) 

Тематические кон-

трольные работы; тема-

тические зачеты; учебные 

проекты. 

 

 

Индивидуальные 

таблицы предметных ре-

зультатов по результатам 

тематических контроль-

ных работ хранятся в 

портфолио ученика. 

Сводные таблицы 

предметных результатов 

по итогам тематических 

контрольных работ (в 

папках педагогов, заме-

стителя директора по 

УВР) 

Организация 

коррекции учебного 

процесса и его инди-

видуализации. 

Корректиров-

ка  рабочих учебных 

программ. 

Портфо-

лио (оценка ди-

намики учебной 

и творческой ак-

тивности учаще-

гося) 

Проектные рабо-

ты; учебно-

исследовательские рабо-

ты; творческие работы; 

олимпиадные и конкурс-

ные работы 

Работы учащегося 

(в том числе – фотогра-

фии, видеоматериалы и 

т.п.), так и отзывы на эти 

работы (например, 

наградные листы, ди-

пломы, сертификаты 

участия, рецензии ) 

Организация 

индивидуальной об-

разовательной траек-

тории на уровне ос-

новного общего об-

разования 

Внутриш-

кольный монито-

ринг  

 

Административ-

ные проверочные работы, 

экспертные листы уроков 

и  учебных заданий, 

предлагаемых учителем 

учащимся. 

 

Аналитические 

справки 

Организация 

коррекции учебного 

процесса и его инди-

видуализация. 

Принятие ре-

шений о повышении 

эффективности дея-
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тельности педагогов 

Решение зада-

чи оптимизации про-

фессионального раз-

вития педагогов.  

 

Промежу-

точная аттеста-

ция 

Контрольно-

измерительные материа-

лы, обеспечивающие 

оценку уровня владения 

основными предметными 

умениями, освоенными за 

учебный год, включает 

задания базового и по-

вышенного уровня. 

Индивидуальные 

таблицы предметных ре-

зультатов по результатам 

тематических контроль-

ных работ хранятся в 

портфолио ученика. 

 

Сводные таблицы 

предметных результатов 

по итогам тематических 

контрольных работ (в 

папках педагогов, заме-

стителя директора по 

УВР). 

Отметки в журна-

ле и дневниках. 

Оценка эф-

фективности учебно-

го процесса, деятель-

ности каждого педа-

гога. 

Основание для 

перевода учащегося в 

следующий класс и 

для допуска к госу-

дарственной итого-

вой аттестации. 

Решение зада-

чи оптимизации про-

фессионального раз-

вития педагогов.  

 

ГИА 

(процедура 

внешней оценки) 

ОГЭ, ГВЭ Протоколы. 

Аналитические 

справки (данные об 

уровне освоения  каждо-

го из предметных ре-

зультатов) 

Оценка эф-

фективности учебно-

го процесса, деятель-

ности каждого педа-

гога. 

Принятие ре-

шений об админи-

стративном контроле 

деятельности учите-

лей.    

Итоговая 

оценка 

Сложение резуль-

татов внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оцен-

ка: оценка итоговой рабо-

ты по предмету с учетом 

портфолио.  

По результатам не 

выносимым на ГИА ито-

говая оценка ставится на 

основе результатов внеш-

ней. 

Отметки в журна-

ле. Аттестат   об основ-

ном общем образовании. 

 

Организация  текущего оценивания включает алгоритм самооценки учащегося. 

Отметка как количественное выражения полноты и качества владения умением определя-
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ется совместно учителем с учащимся, при экспертной позиции учителя «Я согласен….», 

«Я не согласен…, потому что….» 

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):  

1 шаг. Что нужно было сделать в этой задачи (задании)? Какая была цель, что нуж-

но было получить?  

2 шаг. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

3 шаг. Справился полностью правильно или с незначительной ошибкой (какой, в 

чем)? 

4 шаг. Справился полностью самостоятельно или с небольшой помощью (кто по-

могал, в чем)?  

5 шаг. Какое умение отрабатывали при выполнении данного задания?  

6 шаг. Каков был уровень задачи-задания  

(- Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только старые, давно изу-

ченные знания? (Необходимый уровень) 

- В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны старые 

знания в новой ситуации, либо нам нужны новые только сейчас изучаемые знания)? (По-

вышенный уровень) 

- Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ же использованы знания, кото-

рые мы вместе на уроке никогда не изучали? (Максимальный уровень)) 

7 шаг. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

8 шаг. Исходя из продемонстрированного уровня успешности, определи отметку, 

которую ты можешь себе поставить. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая фор-

мирование компетенций учащихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД)  МАОУ «СОШ 

№21» сформирована в соответствии с федеральным государственным стандартом основ-

ного общего образования и содержит значимую информацию о целях, понятиях и харак-

теристиках универсальных учебных действий, планируемых результатах развития компе-

тентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

 

2.1.1.  Цели и задачи программы, описания её места и роли в реализации требо-

ваний федерального государственного стандарта 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспе-

чение организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу федерального государственного стандарта основного об-

щего образования, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития универсальных учебных 

действий 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 

универсальных учебных действий обучающимися, взаимосвязь способов организации 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию универсальных учебных 

действий, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятель-

ность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универ-

сальных учебных действий при переходе от начального к основному общему образова-

нию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с уче-

том возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

универсальных учебных действий представляют собой целостную взаимосвязанную си-

стему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных 

действий в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в но-

вую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Место и роль программы в реализации требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта: 

 Формирование и развитие  универсальных учебных действий происходит  еже-

дневно в процессе в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности учащихся. 
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2.1.2. Понятия, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной, внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

2.1.2.1. Принципы формирования универсальных учебных действий  в МАОУ 

«СОШ №21»: 

1) формирование универсальных учебных действий – задача, сквозная для все-

го образовательного процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование универсальных учебных действий требует работы с предмет-

ным или междисципдинарным содержанием; 

3) МАОУ «СОШ №21» определяет  на каком материале (в том числе в рамках 

учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию универсаль-

ных учебных действий; 

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

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что воз-

растает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной дея-

тельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процес-

са (как правило, говорить о формировании универсальных учебных действий можно в 

рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные фор-

мы, а также самостоятельная работа учащегося); 

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

ность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития универсальных учебных 

действий сохраняет преемственность, однако учитывает, что учебная деятельность в ос-

новной школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и 

общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог 

должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

Программа обеспечивает: 

- развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, лич-

ностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

- формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познаватель-

ного развития учащихся; 
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- повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- исследо-

вательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно- иссле-

довательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные об-

щества, научно-практические конференции, национальные образовательные программы и 

т.д.); 

- овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно- исследователь-

ской и проектной деятельности. 

- формирование и развитие компетенции учащихся в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ) и сети Интернет. 

Решение задачи формирования универсальных учебных действий в основной шко-

ле происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе вне-

урочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.2.2. Понятия, функции, состав и характеристика  универсальных учебных 

действий  

Понятие «универсальные учебные действия» 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» в узком (собственно психологиче-

ском) смысле: совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих самостоя-

тельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого про-

цесса.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного, познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учеб-

ные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психо-

логических способностей учащегося.  

Функции универсальных учебных действий включают: 

 • обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность уче-ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спо-

собы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 • создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; 

 • обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области.  
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Состав и характеристика  универсальных учебных действий: 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы лич-

ностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные дей-

ствия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Универсальные учебные действия являются инвариантной основой образователь-

ного и воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов учебных действий. Качество усвоения знаний, 

сформированность умений и навыков определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий: 

- личностные (самоопределение, смыслоообразование и действие нравственно - 

этического оценивания); 

- регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, про-

гнозирование); 

- познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические); 

- коммуникативные (общение и взаимодействие). 

Личностные универсальные учебные действия  

Цель – формирование и развитие личностных универсальных учебных действий. 

Задачи: 

- развитие ценностно-смысловой ориентации школьников на основе развития мо-

тивации и целеполагания учения; 

- развитие Я - концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно- 

этических отношений. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

 • знание моральных норм, 

 • умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

 •умение выделять нравственный аспект поведения. 

Личностные универсальные учебные действия включают жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно эти-

ческого оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся 

(готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, 

умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и межлич-

ностных отношениях. 

Ключевое направление раздела программы – формирование психолого- педаго-

гических условий для самоопределения учащихся. Самоопределение понимается как 

определение ребёнком своего места в школьном коллективе, обществе, жизни, что пред-

полагает выбор базовых ценностных ориентиров, определение своего способа решения 

жизненных проблем. В процессе самоопределения каждый человек решает две основные 

задачи: обретение индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных планов 

во временной перспективе. Применительно к учебной деятельности выделяется два типа 

действий, значимых в условиях личностно ориентированном обучении. 

Первый тип – действие смыслообразования, то есть установление связи между це-

лью учебной деятельности и ее мотивом, между результатом учения и тем, ради чего она 
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осуществляется. Ученик при этом подходе ставит перед собой вопрос о том, какое значе-

ние, смысл имеет для него учение, и формулирует свой ответ на этот вопрос. 

Второй тип – действие нравственно-этической ориентации на основе социальных и 

личностных ценностей. Этот тип действий предполагает нравственно-этическое оценива-

ние предметного содержания, учебной ситуации, моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Цель – формирование и развитие регулятивных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи: 

развитие умения организовывать свою учебную познавательную деятельность в 

образовательной организации и за её пределами, включая: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

- умение выбирать адекватные средства для организации своего поведения; 

- умение запоминать правило (инструкцию) и придерживаться его (ее) при решении 

конкретной задачи, ситуации выбора;  

- умение контролировать и выполнять действия по заданному образцу, в соответ-

ствии 

с правилом, нормой; 

- умение планировать, то есть составлять план и определять последовательность 

промежуточных целей и действий с учетом конечного результата; 

- умение прогнозировать результаты своей деятельности; 

- умение корректировать свои действия, вносить изменения в план и способ дей-

ствия; 

- умение реалистично оценивать свои образовательные достижения. 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

- целеполагание как определение цели, задач; 

- планирование как определение последовательности промежуточных целей и дей-

ствий; 

- прогнозирование как предвосхищение результата; 

- контроль как соотнесение способа действия и его результатов; 

- коррекцию исходного плана, способа действия; 

- оценку достигнутого и определение того, что предстоит сделать, выполнить, осо-

знание качества и уровня усвоения учебного материала; 

- волевую саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, способ-

ность 

к преодолению препятствия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

общеучебные, логические, постановка и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия: 

•самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

•поиск и выделение необходимой информации; применение методов информаци-

онного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

•структурирование знаний; 

•осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 
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•выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от кон-

кретных условий; 

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

тов деятельности. 

Цель – формирование и развитие познавательных универсальных учебных дей-

ствий, обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи: 

развитие общеучебных универсальных учебных действий, включая: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- осознание учебной задачи; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных 

условий; 

- умение структурировать знание; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компью-

терных средств; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем твор-

ческого и поискового характера; 

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объ-

екта из чувственной формы в модель, в которой выделены существенные характеристики 

объекта, преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих пред-

метную область); 

- умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- рефлексия способов и условий действий; 

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- извлечение информации из источников разных типов и видов; 

- определение основной и второстепенной информации; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно (подробно, сжато, выборочно) передать содержание текста; раз-

витие логических универсальных учебных действий, включая: 

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

- синтез как составление целого из частей, в том числе восполнение недостающих 

компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- распознание объектов; 

- упорядочение объектов по выделенному основанию; 

- отнесение к группе на основе заданного признака; 

- выделение элементов и «единиц» из целого; 

- выделение существенных признаков; 

- генерализация и выведение общности для ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения существенной связи; 

- установление причинно-следственной связи, выведение следствий; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 
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развитие умения постановки и решения проблемы творческого и поискового харак-

тера (формулирование проблемы, самостоятельное определение эффективных способов 

решения проблемы). 

Познавательные исследовательские универсальные учебные действия 

включают: 

- универсальные общеучебные действия и познавательные исследовательские дей-

ствия (выделение познавательной цели, выбор способа решения задач; поиск, анализ, 

 -структурирование информации - работа с текстом, смысловое чтение;  

-исследование, 

-контроль и оценка процесса и результатов деятельности, работа с научными поня-

тиями, 

формирование элементов комбинаторного мышления); 

- универсальные логические действия (анализ, синтез, классификация, выбор осно-

ваний и критериев сравнения, установление аналогии, обобщение, вывод). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Цель – формирование и развитие коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи: 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий, включая: 

- развитие у школьников социальной компетентности, готовности сознательно 

учитывать позицию других людей (партнеров по общению и деятельности, однокласс-

ников); 

- развитие умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном об-

суждении проблем, интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное со-

трудничество, взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- развитие умения планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассни-

ками (определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

поставка вопросов, сотрудничество в сборе информации, разрешение конфликтов, 

принятие решения и его реализация, оценка действий партнеров); 

- развитие умения выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, передавать информацию; 

- развитие умения владения формами речи. 

Коммуникативные универсальных учебных действий включают: 

- действия, обеспечивающие эффективную работу, кооперацию, совместную дея-

тельность в группе, спортивной команде, классном коллективе (организация и планирова-

ние учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, определение цели, задач, функ-

ций участников общего дела, способов взаимодействия, постановка вопросов, разрешение 

конфликтов); 

- действия, направленные на межличностное общение в коллективе (ориентация в 

личностных особенностях партнера, его позиции, учет разных мнений, овладение сред-

ствами решения коммуникативных задач – аргументация, и др.); 

- действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной рефлек-

сии. 

2.1.2.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью 
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В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы лич-

ностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия: 

Учебный 

предмет 

УУД На каких из элементов содержания формиру-

ются  

Русский 

язык 

Личностные 

 

 

 

 

 

 

Познава-

тельные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуника-

тивные 

«Русский язык—национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации 

и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских язы-

ков. Роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка. 

Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. 

Русский речевой этикет.» 

«Анализ текста с точки зрения его темы, основ-

ной мысли, структуры, принадлежности к функцио-

нально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение 

средств и способов связи предложений в тексте. Ана-

лиз языковых особенностей текста. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 

адресата, ситуации и условий общения. Создание тек-

стов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм 

построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Оценивание и ре-

дактирование устного и письменного речевого выска-

зывания. Составление плана текста, тезисов.» 

«Различение диалогической и монологической 

речи. Владение различными видами монолога и диа-

лога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение 

нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного об-

щения.» 

Литература Личностные 

 

 

 

 

 

Коммуника-

тивные 

«Пословица как воплощение житейской мудро-

сти, отражение народного опыта». «Сказка как выра-

жение народной мудрости и нравственных представ-

лений народа». «Воплощение в образе богатыря наци-

онального характера, нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бес-

корыстного служения Отечеству». 

«Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний 

конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и моно-

лог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны 

героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический 

сюжет.» 

«Авторская позиция. Заглавие произведения. 
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Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал произведе-

ния. 

Тематика и проблематика.» 

Коми язык Личностные 

 

 

 

Коммуника-

тивные 

 

 

Познава-

тельные 

«Коми край: географическое положение, стра-

ницы истории, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменатель-

ные даты, традиции, обычаи)» 

«Выдающиеся люди Республики Коми.» 

«Человек и окружающий мир». «Взаимоотно-

шения в семье, со сверстниками; решение конфликт-

ных ситуаций. Внешность и черты характера челове-

ка» 

«Аудирование с полным пониманием содержа-

ния осуществляется на несложных текстах, построен-

ных полностью на знакомом обучающимся языковом 

материале». 
Иностран-

ные языки 

Коммуника-

тивные  

 

 

 

 

Познава-

тельные 

 

Личностные 

 

«Межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особен-

ностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процес-

се изучения других предметов» 

«Работа с разными источниками на иностран-

ном языке: справочными материалами, словарями, ин-

тернет-ресурсами, литературой» 

«Представлением о сходстве и различиях в тра-

дициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (все-

мирно известных достопримечательностях, выдаю-

щихся людях и их вкладе в мировую культуру); о не-

которых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке» 

История Личностные 

 

 

Познава-

тельные 

«История России — часть всемирной истории. 

Факторы самобытности российской истории. История 

региона—часть истории России. Источники по рос-

сийской истории.» 

«От республики к империи. Гражданские вой-

ны в Риме.» 

Общество-

знание 

Личностные 

 

 

 

 

 

Познава-

тельные 

«Как человек познаёт мир и самого себя. Обра-

зование и самообразование». «Природа человека. Ин-

тересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ 

жизни. Безопасность жизни.» 

«Гражданско-правовое положение личности в 

обществе. Юные граждане России: какие права чело-

век получает от рождения.» 

«Социальная неоднородность общества: при-

чины и проявления.» 

География Личностные «Развитие представлений человека о мире. Вы-
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Познава-

тельные  

 

 

 

дающиеся географические открытия. Современный 

этап научных географических исследований.» 

«Измерение расстояний и определение направ-

лений на местности и плане. Способы изображения 

рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение 

плана местности. Решение практических задач по пла-

ну. Составление простейшего плана местности.» 

Математика Познава-

тельные 

 

 

Личностные 

«Сравнение обыкновенных дробей. Арифмети-

ческие действия с обыкновенными дробями. Нахож-

дение части от целого и целого по его части.» 

«Зарождение алгебры в недрах арифметики. 

Ал-Хорезми. Рождение буквенной симво-лики. П. 

Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахож-

дении формул корней алгеб-раических уравнений, не-

разрешимость в радикалах уравнений степени, боль-

шей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, 

Э. Галуа.» 

Информа-

тика 

Познава-

тельные 

 

Коммуника-

тивные 

«Кодирование текстов. Кодовая таблица. Пред-

ставление текстов в компьютерах.» 

«Слово «информация» в обыденной речи» 

Физика Познава-

тельные  

 

Личностные 

«Наблюдение и описание физических явлений. 

Измерение физических величин. Научный метод по-

знания.  

«Физика — наука о природе.» 

Биология Познава-

тельные 

 

Личностные 

«Правила работы в кабинете биологии, с био-

логическими приборами и инструментами.» 

«Роль биологии в практической деятельности 

людей» 

Химия Познава-

тельные 

 

 

 

Личностные 

«Классификация химических реакций: реакции 

соединения, разложения, замещения, обмена, экзотер-

мические, эндотермические, окислительно-

восстановительные, необрати-мые, обратимые.» 

«Периодический закон. История открытия пе-

риодического закона. Значение периоди-ческого зако-

на для развития науки.» 

Изобрази-

тельное искусство, 

музыка 

Личностные «Истоки и смысл искусства. Искусство и миро-

воззрение. Народное традиционное искус-ство.» 

«Жизненное содержание музыкальных образов, 

их характеристика и построение, взаимосвязь и разви-

тие. Лирические и драматические, романтические и 

героические образы и другие» 

Технология Личностные 

Познава-

тельные 

«Физиология питания» 

«Технологии художественно-прикладной обра-

ботки материалов» 
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Регулятив-

ные 

«Исследовательская и созидательная деятель-

ность» 

Физическая 

культура 

Личностные 

 

 

 

Регулятив-

ные 

«История зарождения олимпийского движения 

в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов 

на Олимпийских играх.» 

«Индивидуальные комплексы адаптивной (ле-

чебной) и корригирующей физической культуры.» 

Основы 

безопасности жиз-

недеятельности 

Личностные 

 

 

 

Регулятив-

ные 

«Роль правоохранительных органов и силовых 

структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экс-

тремизма. Контртеррористическая операция. Участие 

Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом.» 

«Правила поведения при возможной опасности 

взрыва» 

2.1.3. Типовые задачи применения  универсальных учебных действий. 

2.1.3.1. Задачи на применение универсальных учебных действий  

строятся как на материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, 

встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, моло-

дежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с универсальными учебными действия-

ми: 

• задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

универсальных учебных действий; 

• задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности универ-

сальных учебных действий. 

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. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять спо-

собность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе МАОУ «СОШ №21» использует следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные универсальных учебных действий: 

 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 универсальных учебных действий: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные универсальных учебных действий: 



163 
 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также ис-

пользование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: плани-

рования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ре-

сурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при ми-

нимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закреп-

ление освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение типо-

вых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между временем освоения 

и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение универсальных учебных действий могут носить как откры-

тый, так и закрытый характер. При работе с задачами на применение универсальных 

учебных действий для оценивания результативности практкуются технологии «формиру-

ющего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструи-

руются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сфорсированно-

сти универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам.  

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных универсальных 

учебных действий, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым задани-

ям в целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих универсальных учебных действий;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий кон-

структ задачи, менять некоторые из её условий. 

2.1.3.2. Технологии развития универсальных учебных действий. 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельно-

сти у выпускников основной школы должны быть сформированы личностные,  регуля-
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тивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Технологии развития универсальных учебных действий. Так же как и на уровне 

начального общего образования, в основе развития УУД в основной школе лежит систем-

но-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащегося признаёт-

ся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в гото-

вом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности.  

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации си-

стемы знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли учащегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия учащегося с учителем и одно-

классниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя 

в этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе методов обуче-

ния. Всё это придёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсаль-

ных учебных действий. 

 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учеб-

ной проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности. Постановка проблемы 

– это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – 

этап формулирования нового знания. Подведение итогов – рефлексия своей деятельности. 

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует ре-

гулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать 

проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 

действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. В методическом аппара-

те учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией (общая для всех 

учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). «Определяем проблему уро-

ка», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» 

и т.п.. 

 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изме-

нения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоя-

тельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школь-

ным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь 

их психическое здоровье. 

Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных уни-

версальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достиг-

нут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуника-

тивных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика 
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Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных 

и 

контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике мета-

предметных результатов (в разработке). 

 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овла-

дения приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения.  Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, 

адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тек-

сты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например умения из-

влекать информацию из текста. 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей.  

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности.  

Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы-

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-

во- символическая).  

Преобразование модели с целью выявления общих законов. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников, в ча-

сти текстов которых размещены подсказки для организации беседы учителя с учениками, 

нацеленной на полное понимание текста.  

На занятиях по многим предметам  предлагается работа в малых группах, парах и 

другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для фор-

мирования коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего – умения 

донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого.  

 

2.1.4. . Описание особенностей, основных направлений и планируемых резуль-

татов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследо-

вательское, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направ-

ление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования универсальных учебных действий в основной шко-

ле МАОУ «СОШ №21» является включение в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая осуществляется в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентировна на использование 

в рамках урочной и внеурочной деятельности при получении основного общего образова-

ния. 

Основ-

ные 

характе-

Проектная 

деятельность 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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ристики 

Специфи-

ка 

Ориентирована на получение 

проектного результата, обеспечиваю-

щего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. 

Проектная деятельность обучающего-

ся рассматривается с нескольких сто-

рон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по вы-

полнению проекта, защита проекта как 

иллюстрация образовательного дости-

жения обучающегося и ориентирована 

на формирование и развитие мета-

предметных и личностных результатов 

обучающихся. 

«Приращение» в компетенциях 

обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть 

на различные проблемы с позиции уче-

ных, занимающихся научным исследова-

нием. 

 

Направ-

ления работы 

 исследовательское; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

 исследовательское; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

Виды  Практико-ориентированный, 

прикладной; исследовательский про-

ект; информационный; творческий; 

игровой или ролевой проект; социаль-

ный. 

В зависимости от количества 

участников: индивидуальный или 

групповой. 

Урочная учебно-

исследовательская деятельность учащих-

ся; внеурочная учебно-

исследовательская деятельность учащих-

ся. 

В зависимости от количества 

участников: индивидуальная или груп-

повая. 

Формы 

организации 

Учебный проект (в рамках од-

ного предмета); интегративные меж-

предметные проекты (на содержании 

нескольких предметов)  

На уроках: 

урок-исследование, урок-

лаборатория, урок – творческий отчет, 

урок изобретательства, урок «Удиви-

тельное рядом», урок – рассказ об уче-

ных, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который 

позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельно-

сти, как планирование и проведение экс-

перимента, обработка и анализ его ре-

зультатов; 

домашнее задание исследователь-

ского характера. 

На внеурочных занятиях: 
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исследовательская практика обу-

чающихся;образовательные экспедиции 

– походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целя-

ми, программой деятельности, проду-

манными формами контроля; элективные 

занятия; участие обучающихся в олим-

пиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неде-

лях, интеллектуальных марафонах пред-

полагает выполнение ими учебных ис-

следований или их элементов в рамках 

данных мероприятий. 

Формы 

представления 

Макеты, модели, рабочие уста-

новки, схемы, план-карты; постеры, 

презентации; альбомы, буклеты, бро-

шюры, книги; реконструкции событий; 

эссе, рассказы, стихи, рисунки; ре-

зультаты исследовательских экспеди-

ций, обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфиль-

мы; выставки, игры, тематические ве-

чера, концерты; сценарии мероприя-

тий; 

веб-сайты, программное обес-

печение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) 

Статьи, обзоры, отчеты и заклю-

чения по итогам исследований, проводи-

мых в рамках исследовательских экспе-

диций, обработка архивов и мемуаров, 

исследования по различным предметным 

областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельностью: 

№ Основные этапы Краткая характеристика Условия реализации 

1 Определение про-

блемы   

 

Учитель создает личностно 

значимую мотивационную среду, 

вовлекает учащихся в осмысление 

проблемы, которую предстоит ре-

шить проектным способом, знако-

мит с критериями оценивания 

проекта  

Индивидуальная рабо-

та  с учащимися  

2 Формулировка те-

мы, цели, задач проекта  

 

Учащиеся совместно с учи-

телем-руководителем проекта- 

формулируют, корректируют те-

му, цели, задачи проекта  

Использование актив-

ных диалоговых форм для ак-

кумулирования идей , экспер-

тиза тем, целей и задач  на ре-

ализуемость  

3 Сбор информации, 

исходного материала, ре-

Учитель поддерживает  
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сурсов  

 

4 Проектирование  

 

Планирование работы, сбор 

материалов в соответствии с ре-

шаемой проблемой, стимулирова-

нии самостоятельности,  выдви-

жения новых  конструктивных 

идей  

Фиксирование проме-

жуточных результатов с це-

лью проверки реализуемости 

проекта, оказание помощи  

учащимся по регулированию 

временных затрат  

5 Представление, за-

щита проекта  

 

Демонстрация проекта с т 

очки зрения решения выдвинутой 

проблемы и значимости для окру-

жающих  

Защита  проекта проходит в 

виде публичной защиты на 

школьной научно-практической 

конференции «Ступени» 

Открытость, творче-

ский подход к организации 

зашиты в школе  

6 Рефлексия  Оценка проекта с точки 

зрения процесса реализации, до-

стижения результатов, решения 

проблемы, удовлетворения участ-

ников проекта  

Наличие четких одина-

ковых для всех критериев  

Планируемыми результатами учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности учащихся являются:  

• способность учащегося действовать самостоятельно, инициативно и ответ-

ственно при решении учебных и практических задач (учебно-практическая самостоятель-

ность);  

• умение определять меру и границы собственной ответственности;  

• умение отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним 

экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки);  

• формирование контрольно-оценочной самостоятельности;  

• умение видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы);  

• умение проводить рефлексию (анализировать сделанное - почему получи-

лось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки);  

• умение ставить и удерживать цели;  

• умение планировать (составлять план своей деятельности);  

• умение моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, 

выделяя существенное и главное);  

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;  

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаи-

вать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других);  

• использовать разные источники информации;  

• делать выводы и умозаключения.  
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Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащих-

сяв рамках урочной и внеурочной деятельности подробно расписана в программе проект-

ной и учебно-исследовательской деятельности. 

Роль учебно-исследовательской и проектной деятельности в формировании 

личностных и метапредметных результатов. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредмет-

ных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей; 

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное вре-

мя создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапред-

метных результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению ре-

зультата; 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из  ситу-

ации. 

В подходе к работе над проектами в основной школе, в качестве обязательного эта-

па, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением 

проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответ-

ствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные 

универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна; 

– отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справоч-

ники, электронные диски, сеть Интернет); 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе 

и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться  

друг с другом и т.д.); 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться под-

тверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выбо-

ре тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 
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Использование в образовательном процессе жизненных задач (практико-

ориентированный проект), предлагающих ученикам решение проблем или выполнение 

задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой 

ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации 

к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный харак-

тер и нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных умений 

для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит од-

ной информации и её общая избыточность способствуют формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, 

составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыс-

лом входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может 

включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами 

такого родасоздаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, ха-

рактерных для работы над проектами. 

В подходе к работе над учебно-исследовательсокй деятельностью и проектами в 

основной школе, в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, 

мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по 

одному из направленийобщей темы в соответствии с интересами учащегося и по его вы-

бору. Это позволяет формировать познавательные универсальные учебные действия и 

ИКТ-компетенции: 

– предполагать, какая информация нужна; 

– отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справоч-

ники, электронные диски, сеть Интернет); 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Завершающий этап работы над любым проектом (в том числе и коллективным) – 

презентация (защита) проекта, способствует формированию коммуникативных умений и 

ИКТ-компетенций: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться  

друг с другом и т.д.); 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться под-

тверждать аргументы фактами. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

Программа развития универсальных учебных действий МАОУ «СОШ №21» обес-

печивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей ин-

формации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени нахождения 

в МАОУ «СОШ №21». В этой связи учащийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности МАОУ «СОШ №21» в сфере формирования ИКТ-
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компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося, что осуществляется в рам-

ках реализации программы формирования ИКТ-компетенций.  

Условия формирования ИКТ-компетенций: организация насыщенной информа-

ционной среды в МАОУ «СОШ №21». Преподавание предметов поддержано средствами 

ИКТ, локальная сеть и Интернет доступны в кабинетах, где организована учебная дея-

тельность, педагогические работники обладают нобходимыми навыками работы в сфере 

информационно-коммуникационных технологий, обеспечены технические и методиче-

ские сервисы. Каждый учитель ведет электронный журнал на базе ПО АСИОУ, где отра-

жена учебная деятельность школы (календарно-тематическое планирование предмета, те-

кущие и итоговые оценки учащихся). Учащиеся имеют электронные дневники, где также 

отражена данная информация. На сайте МАОУ «СОШ №21» педагоги размещают кон-

трольно-измерительные материалы по предмету и ссылки на сайты сети Интернет в рам-

ках подготовки к государственной итоговой аттестации, творческие домашние задания 

для учащихся с использованием интернет-ресурсов, учебно-информационные тексты, те-

мы проектов и т.п. По электронной почте учащиеся и педагоги обмениваются  заданиями 

и результатами выполнения этих заданий. Некоторые  классы учащихся организуют тема-

тические  группы в социальных сетях. 

Виды и формы организации учебной деятельности по развитию информаци-

онно-коммуникационных технологий: 

Формы органи-

зации деятельности 

урочных занятиях 

Формы организа-

ции деятельности на 

внеурочных занятиях 

Виды учебной деятельности 

Урок-

эксперимент, урок–

творческий отчет, 

дискуссия, урок-

практикум, урок изоб-

ретательства, лабора-

торно-практическое 

занятие, проект, груп-

повая работа, работа в 

парах, творческая ма-

стерская. 

Факультативные 

занятия, конкурсы, экс-

курсии, индивидуальные 

консультации, встреча с 

представителями науки, 

конференции, дискуссии, 

круглые столы, заседа-

ние научно-

практической конферен-

ции, проект,  

Выполняемые на уроках, дома и в рамках 

внеурочной деятельности задания, предполагаю-

щие использование электронных образовательных 

ресурсов; создание и редактирование текстов; со-

здание и редактирование электронных таблиц; ис-

пользование средств для построения диаграмм, 

графиков, блок-схем, других графических объек-

тов; создание и редактирование презентаций; со-

здание 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 визуали-

зация данных; создание веб-страниц и сайтов; се-

тевая коммуникация между учениками и (или) 

учителем. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инстру-

ментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ.Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

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

зованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информаци-
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онного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых 

операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образова-

тельной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информацион-

ных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость переда-

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

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации ком-

пьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществле-

ние фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения экспери-

мента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; со-

здание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и мон-

тажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифро-

вых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инстру-

ментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение каче-

ства фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в об-

разовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осу-

ществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логи-

ческих операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального исполь-

зования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; исполь-

зование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необ-

ходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей; формирование собствен-

ного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нуж-

ных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяю-

щимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического кон-

троля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление 

текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирова-

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

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового до-
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кумента; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление 

распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников 

при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с по-

мощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с повто-

ряющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов про-

ведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютер-

ных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, ор-

ганизационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движу-

щихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных ин-

струментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и музы-

кальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; исполь-

зование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным каче-

ством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самосто-

ятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использо-

вание при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитиро-

вание фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных ин-

струментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение декон-

струкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с осо-

быми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классифика-

ционные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информа-

ции в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной ин-

формации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на 

заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оце-

нивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследова-

нии.Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измере-

ний и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью компью-

терных инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алго-

ритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с ис-
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пользованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получе-

ние и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для инфор-

мационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образова-

тельных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов сво-

ей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам дру-

гих людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от компью-

терных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного по-

ведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использова-

ния ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных техно-

логий 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и бес-

проводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том чис-

ле через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

честве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 
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• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в каче-

стве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поис-

ковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических опе-

раций и анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

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

данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы до-

кумента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основ-

ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графиче-

ского редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

чами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в ка-

честве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной ко-

дирования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтеза-

торы для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертексто-

вых и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

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

сможет: 
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• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылка-

ми, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (геогра-

фические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-

бального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микро-

фон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лаборато-

риях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 

в том числе статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-

щим, список того, что обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информа-

ционные структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструк-

торов 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 ка-

честве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интер-

нет; 

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание кото-

рых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организа-

циями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

В целях реализации программы универсальных учебных действий МАОУ «СОШ 

№ 21»« организует социальное партнерство с учреждениями науки, культуры и образова-

ния Республики Коми, г.Сыктывкара  

Система социального партнерства позволяет расширить образовательное простран-

ство и создает условия для выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся через систему воспитательной и образовательной деятельности. 

Образовательная организация Виды взаимодействия и формы при-

влечения консультантов 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский госу-

дарственный университет имени Питирима 

Сорокина». (СыктГУ) 

Семинары, мастер – классы, сов-

местные мероприятия, участие в Днях от-

крытых дверей, конкурсах 

Немецкая национально-культурная 

автономия  

Совместные мероприятия 

МСНК(международный союз немец-

кой культуры) 

Совместные мероприятия 

Институт языка и культуры им. Гёте. Совместные мероприятия 

Центральное управление школьного 

образования за рубежом 

Совместные мероприятия 

ЦДОД №21 «Вдохновение» Совместные мероприятия 

Национальный музей Республики 

Коми  

Экскурсии, совместные мероприятия 

Коми республиканская юношеская 

библиотека ГБУ РК 

Экскурсии, совместные мероприятия 

Дворец творчества детей и учащейся 

молодежи  

Совместные мероприятия  

Коми республиканская филармония  Посещение спектаклей, участие в 

совместных мероприятиях.  

Государственный театр оперы и ба-

лета Республики Коми  

Посещение спектаклей, участие в 

совместных мероприятиях.  

 

2.1.9 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе програм-

мы универсальных учебных действий, обеспечивают участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности 

и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-

водящими и иными работниками; 
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 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников об-

разовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы универсальных учебных действий: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные федераль-

ному государственному образовательному стандарту; 

 педагоги участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особен-

ностям применения выбранной программы по универсальных учебных действий; 

 педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в со-

ответствии с особенностями формирования конкретных универсальных учебных дей-

ствий; 

 педагоги осуществляют формирование универсальных учебных действий в 

рамках проектной, исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит пред-

ставлениям об условиях формирования универсальных учебных действий; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского со-

провождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки ка-

чества формирования универсальных учебных действий как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 

2.1.10 Методика и инструментарий мониторинга  успешности освоения и 

применения учащимися  универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения универ-

сальных учебных действий учтены следующие этапы освоения универсальных учебных 

действий: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выпол-

нить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует 

и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучи-

вания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (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 измене-

нии условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение уче-

ником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
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 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Мониторинг успешности освоения и применения учащимися  универсальных 

учебных действий осуществляют: 

• администрация МАОУ «СОШ №21»; 

• педагог-психолог; 

• учителя-предметники; 

• классные руководители. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс последовательного преобразования действия от внеш-

ней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы (инте-

риоризация). Чем больше возможности у каждого учащегося в ходе урока проговорить 

последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него ин-

териоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план.  

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучеб-

ных умений (универсальных учебных действий) выступают проверочные работы, состоя-

щие из компетентностных задач и диагностические методики. 

Критерием проверки результатов программы являются данные комплексной диа-

гностики уровня развития общеучебных умений (универсальных учебных действий) у 

учеников на начальном и заключительном этапах основной школы.  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у уча-

щихся, соответственно, выступают:  

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень раз-

вития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной де-

ятельностью учащихся.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 

с учетом стадиальности их развития.  

Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения 

действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); обобщен-

ность; критичность и освоенность.  

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

 - в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, ма-

териальная (материализованная – с заместителями – символами, знаками, моделями) фор-

ма действия; 

 - действие в словесной, или речевой, форме;  

- действие в уме — умственная форма действия.  

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего разви-

тия).  

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для 

выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 

достижения цели условий, и несущественных условий.  
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 Разумность определяет такие особенности ориентировки учащегося как степень 

целенаправленности и успешности поиска и выделения, необходимых и достаточных для 

решения задачи условий. Далеко не всегда действие, приводящее к правильному результа-

ту, характеризуется разумностью – оно может быть заучено путем механического запоми-

нания и воспроизводится без понимания сущностных связей и отношений предметного 

содержания действия.  

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе 

социальных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых 

для выполнения условий и достигнутого результата.  

Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают обобщенность 

действия.  

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся дей-

ствия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта пе-

реноса характеризует меру обобщенности действия. 

 Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его 

функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания адекватно-

сти способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований 

выполнения действия.  

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные харак-

теристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно здесь говорят 

о степени автоматизированности действия, временных и силовых показателях.  

Для оценки учащихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы 

и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, колло-

квиумов, зачетов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций учащихся. Для определения уровня формирования ком-

петенций учащегося, прошедшего соответствующую подготовку, в настоящее время раз-

работаны новые методы. Наиболее распространенными из них являются стандартизиро-

ванные тесты с дополнительным творческим заданием и рейтинговая система оценки.  

Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально унифици-

рованных условиях. Поскольку в наше время данный тест направлен на определение не 

только ЗУНов, но и компетенций, он не является полностью закрытым (не предполагает 

только выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое задание (в 

тестах по медицине – ситуационная задача, в текстах по русскому языку – анализ текста и 

т.д.). Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех эта-

пах обучения, то есть служить и для промежуточного, и для итогового контроля. 

 Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал раз-

деляется на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из которых 

предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума и т.д. Ра-

боты оцениваются в балах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-

рейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу того, что в балах оценива-

ются не только знания и навыки учащихся, но и творческие их возможности: активность, 

неординарность решений поставленных проблем, умения организовать группу для реше-

ния проблемы и т.д.  
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Каждый модуль включает обязательные виды работ – лабораторные, практические, 

семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а также дополнительные работы 

по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции, уча-

стие в научно-исследовательской работе, решение задач повышенной сложности, выпол-

нение комплексных усложненных лабораторных работ).  

Менее распространены иные новейшие методы, например, кейс-метод. Его назва-

ние происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, портфель (в то же время 

«кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»).  

Процесс обучения с использованием кейс–метода представляет собой имитацию 

реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной действительно-

сти, небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения. Учебный 

материал подается виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной 

и творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходи-

мой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, за-

ключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов.  

Портфолио-еще один метод оценивания индивидуальных учебных достижений 

учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п. Это – 

новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий современное понимание 

процесса преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио позволяет вы-

яснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, подталкива-

ет к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам решает, что 

именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки собственных 

достижений.   

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий уча-

щихся с обязательной презентацией этих результатов». В работе над проектом предпола-

гаются следующие этапы:  

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта.  

2. Планирование. Определение источников информации; определение способов её 

сбора и анализа. Определение способа представления результатов (формы отчёта). Уста-

новление процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. Рас-

пределение заданий и обязанностей между членами команды.  

3. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные ин-

струменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты.  

4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, формули-

ровка выводов.  

5. Представление проекта. Возможные формы представления результатов: устный, 

письменный отчёт. 

 6. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной деятель-

ности учащегося.  

Деловая игра - инновационный метод близкий к проектному .Это метод, предпола-

гающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с другом в решении той 

или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, конкурирующие в области 

кредитования населения, или политические партии, стремящиеся во время выборов в пар-

ламент приобрести наибольшее количество голосов избирателей. Деловая игра требует не 
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только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординар-

ных ситуаций и т.д.  

Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных учебных 

действий учащихся и в умении применять полученные знания в жизни будет свидетель-

ствовать о том, что гипотеза о возможности получить новый образовательный результат, 

реализуя принцип преемственности на уровне целей, содержания и технологий обучения, 

подтвердилась. С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную 

и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, отсле-

живать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, 

обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей, отслеживать эффек-

тивность образовательной программы.  

Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частно-

сти: 

 - включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);  

- использование критериальной системы оценивания;  

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей ступени обучения;  

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;  

 - интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, 

речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);  

- самоанализ и самооценку учащихся;  

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым учащимся особенностей разви-

тия своего собственного процесса обучения;  

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обуче-

ния, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью по-

лучения информации.  

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе экс-

пертной оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, средний, 

низкий). 

 

Критерии (формы УУД) низкий сред

ний 

вы

сокий 

Выделять    

Называть    

Читать    

Описывать    

Объяснять    

Формализовать    

Моделировать    

Создавать    

Оценивать    

Корректировать    
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Использовать    

Прогнозировать    

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.  

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных дей-

ствий:  

1)отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик вы-

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

рует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения);  

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяс-

нения для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять 

действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму);  

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

4)адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

5)самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построе-

ния новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

 

Инструменты мониторинга успешности освоения и применения учащимися 

УУД, применяемые педагогом-психологом 

 

Универ-

сальные учебные 

действия 

Содержание универсальных учебных  Диагностические методики 

Познава-

тельные 

Система способов познания окружающе-

го мира, построения самостоятельного процесса 

поиска, исследования и совокупность операций 

по обработке, систематизации, обобщению и ис-

пользованию полученной информации):  

осознание, что такое свойства предмета – 

общие, различные, существенные, несуществен-

ные, необходимые, достаточные;  

моделирование; использование знаково-

символической записи понятия; овладение при-

ёмами анализа и синтеза объекта и его свойств;  

выведение следствий из определения по-

нятия;  

Методика «Интеллектуаль-

ная лабильность». 

Групповой интеллектуаль-

ный тест (субтесты 3,5,6). 
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умение приводить контрпримеры. 

Комму-

никативные 

Обеспечивают:  

социальную компетентность и учет пози-

ции других людей, партнеров по общению или 

деятельности;  

умение слушать и вступать в диалог;  

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем;  

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми;  

умение выражать свои мысли;  

владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с граммати-

ческими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации;  

совершенствование навыков работы в 

группе (расширение опыта совместной деятель-

ности) 

Социометрия 

Методика «Выбор» 

Анкета «Учебная мотива-

ция» Н.Г.Лускановой № № вопро-

сов 8, 9, 10. 

Тест школьной тревожно-

сти Филлипса (2, 8 фактор) 

Регуля-

тивные 

Отражают способность учащегося стро-

ить учебно- познавательную деятельность, учи-

тывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, 

средства, контроль, оценка):  

умение выделять свойства в изучаемых 

объектах и дифференцировать их;  

овладение приёмами контроля и само-

контроля усвоения изученного;  

работа по алгоритму, с памятками, прави-

лами – ориентирами по формированию общих 

приёмов учебной деятельности по усвоению по-

нятий 

Групповой интеллектуаль-

ный тест (субтесты 1,4) 

Методика «Интеллектуаль-

ная лабильность» 

 

Личност-

ные 

Самоопределение, смыслообразование, 

нравственно- этическая ориентация.  

Формирование ценностных ориентаций.  

Личностные универсальные учебные дей-

ствия выражаются формулами «Я и природа», 

«Я и другие люди», «Я и общество», «Я и позна-

ние», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять 

разные социальные роли («гражданин», «школь-

ник», «ученик», «собеседник», «одноклассник», 

«пешеход» и др.). 

Тест школьной тревожно-

сти Филлипса 

Анкета «Учебная мотива-

ция» Н.Г.Лускановой 

Методика диагностики мо-

тивации учения и эмоционального 

отношения к учению в средних и 

старших классах школы (А. При-

хожан) 

Диференциально-

диагностическая диагностика 

(Е.А.Климова) 



 

Таблица отслеживания внеурочной деятельности всего класса 

№

  

ФИ

О 

уча

щегося 

 

Про-

ектная 

дея-

тельность 

 

Обще-

ственно- 

полез-

ная 

дея-

тельность 

 

Познава-

тельная, 

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

 

Художе-

ственно- 

эстетиче-

ская 

деятель-

ность 

 

Спортив-

но- 

оздорови-

тельная 

деятель-

ность 

 

Военно- 

патрио-

тическая 

деятель-

ность 

 

Соци-

ально- 

зна-

чимая 

дея-

тельность 

1                       

2                       

3                       

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический признак 

Отсутствие кон-

троля. 

Ученик не контролирует учебные действия, не 

замечает допущенных ошибок. 

Ученик не умеет обнаружить и исправить ошибку 

даже по просьбе учителя, некритично относится к исправ-

ленным ошибкам в своих работах и не замечает ошибок 

других учеников. 

Контроль на 

уровне непроизвольно-

го внимания. 

Контроль носит случайный непроизвольный 

характер, заметив ошибку, ученик не может обосно-

вать своих действий. 

Действуя неосознанно, предугадывает правильное 

направление действия; сделанные ошибки исправляет не-

уверенно, в малознакомых действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых. 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного внима-

ния. 

Ученик осознает правило контроля, но одно-

временное выполнение учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик исправляет и объясняет. 

В процессе решения задачи контроль затруднен, 

после решения ученик может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях ошибок не допуска-

ет. 

Актуальный 

контроль на уровне 

В процессе выполнения действия ученик ори-

ентируется на правило контроля и успешно использу-

Ошибки исправляет самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими учениками, при решении 
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произвольного внима-

ния 

ет его в процессе решения задач, почти не допуская 

ошибок 

новой задачи не может скорректировать правило контроля 

новым условиям. 

Потенциальный 

рефлексивный кон-

троль. 

. Решая новую задачу, ученик применяет ста-

рый неадекватный способ, с помощью учителя обна-

руживает неадекватность способа и пытается ввести 

коррективы. 

Задачи, соответствующие усвоенному способу, вы-

полняются безошибочно. Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие усвоенного способа действия 

новым условиям. 

Актуальный ре-

флексивный контроль 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, вы-

званные несоответствием усвоенного способа дей-

ствия и условий задачи, и вносит коррективы. 

Контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит коррективы в 

способ действия до начала решения. 

 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 

Отсутствие 

оценки. 

Ученик не умеет, не пытается и не испытывает по-

требности в оценке своих действий – ни самостоятельной, 

ни по просьбе учителя. 

Всецело полагается на отметку учителя, вос-

принимает ее некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает аргументацию оценки; 

не может оценить свои силы относительно решения 

поставленной задачи. 

 

Адекватная ре-

троспективная оцен-

ка. 

Умеет самостоятельно оценить свои действия и со-

держательно обосновать правильность или ошибочность ре-

зультата, соотнося его со схемой действия. 

Критически относится к отметкам учителя; не 

может оценить своих возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого делать; может оце-

нить действия других учеников. 

 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка. 

Приступая к решению новой задачи, пытается оце-

нить свои возможности Свободно и аргументированно оце-

нивает уже решенные им задачи, относительно ее решения, 

однако при этом учитывает лишь факт того, знает ли он ее 

Пытается оценивать свои возможности в ре-

шении новых задач, часто допускает ошибки, учиты-

вает лишь внешние признаки задачи, а не ее структу-

ру, не может этого сделать до решения задачи. 
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или нет, а не возможность изменения известных ему спосо-

бов действия. 

 

Потенциально 

адекватная прогно-

стическая оценка. 

Приступая к решению новой задачи, может с помо-

щью учителя оценить свои возможности в ее решении, учи-

тывая изменения известных ему способов действий. 

Может с помощью учителя обосновать свою 

возможность или невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это неуверенно, с трудом. 

 

Актуально 

адекватная прогно-

стическая оценка. 

Приступая к решению новой задачи, может самостоя-

тельно оценить свои возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных способов действия. 

Самостоятельно обосновывает еще до реше-

ния задачи свои силы, исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, а также границ 

их применения. 
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Критерии, показатели и диагностический инструментарий  оценивания УУД учащихся 

Критерии Показатели сформированности УУД 

сформирован-

ности УУД 

учащихся 5-7 классов учащихся 8-9 классов 

 Личностные  

Л1. Самоопре-

деление (личностное, 

 профес-

сиональное, жизнен-

ное) 

Л(5-7) 1.1. Сформированность российской граждан-

ской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа Рос-

сии;  

Л(5-7) 1.2. Осознанность своей этнической принад-

лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края; Л(5-7) 1.3. Сформированность гуманистиче-

ских, демократических ценностных ориентаций 

Л(8-9) 1.1. Сформированность российской гражданской 

идентичности патриотизма, уважения к Отечеству прошлому и 

настоящему многонационального народа России; 

Л(8-9) 1.3 Осознанность своей этнической принадлежности, 

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

культурного наследия народов России и человечества, 

Л(8-9) 1.4.. Сформированносгь гуманисти-ческих, демокра-

тических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества;  

Л(8-9) 1.5. Сформированность чувства ответственности и 

долга перед Родиной. 

 Л(5-7) 1.4. Сформированность целостного мировоз-

зрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Л(8-9) 1.6. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира. 

 Л(5-7) 1.5. Освоение социальных норм, правил по-

ведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах сверстников; 

Л(5-7) 1.6. Участие в общественной жизни в преде-

лах возрастных компетенций с учётом региональных, эт-

нокультурных, социальных и экономических особенно-

стей. 

Л(8-9) 1.7. Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

Л(8-9) 1.8. Участие в школьном самоуправлении и обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом реги-

ональных, этнокультурных, социальных и экономических особен-

ностей 

 Л(5-7) 1.7. Сформированность  ценности здорового 

и безопасного образа жизни; усвоение правил индивиду-

Л(8-9) 1.9. Сформированность ценности здорового и без-

опасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и кол-
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ального безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци-

ях. 

лективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транс-

порте и на дорогах 

 Л(5-7) 1.8. Осознание значения семьи в жизни че-

ловека и общества. 

Л(8-9) 1.10.Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважи -тельное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

Л2. Смысло-

образование 

 

Л(5-7) 2.1. Сформированность ответственного от-

ношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, развития опыта участия в социаль-

но значимом труде. 

Л(8-9) 2.1. Сформированность  ответственного отношения к 

учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной тра-

ектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познава-

тельных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде. 

 Л(5-7) 2.2. Сформированность основ современной 

экологической культуры соответствующей опыту эколо-

гически ориентированной практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

Л(8-9) 2.2. Сформированность основ современной экологиче-

ской культуры, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

ЛЗ. Нрав-

ственно- этическая 

ориентация 

Л(5-7) 3.1. Сформированность уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, тра-

дициям России и народов мира; 

Л(5-7) 3.2. Готовность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

Л(8-9) 3.1 Сформированность осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира;  

Л(8-9) 3.2. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания 

 Л(5-7) 3.3. Развитие морального сознания и компе-

тентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и 

Л(8-9) 3.3. Развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, фор-

мирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-
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нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам 

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

 Л(5-7) 3.4. Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия своего края, народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера 

 

Л(8-9) 3.4. Развитие эстетического сознания через освоение 

художественного венного наследия народов России и мира, творче-

ской деятельности . 

 Л(5-7) 3.5. Сформированность навыков сотрудни-

чества и бесконфликтного взаимодействия со сверстника-

ми, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учеб-

но- исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности. 

 

Л(Н-9) 3.5. Сформированность коммуникативной компетент-

ности при взаимодействии со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста взрослыми в процессе образовательной, обще-

ственно полезной учебно- исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

П 1. 

 Смыслового 

чтения и работы с 

информацией 

П(5-7) 1.1 Сформированность умения ознакоми-

тельного и изучающего чтения; 

П(5-7) 1.2. Сформированность умения самостоя-

тельно осуществлять поиск и выделение информации, в 

том числе с использованием ресурсов библиотек и интер-

нета, для выполнений учебных заданий; 

П(5-7) 1.3. Сформированность умения структури-

ровать тексты. 

17(8-9) 1.1 Сформированность умения усваивающего и поис-

кового чтения,  

П(Н-9) 1.2 Сформированность умения осуществлять поиск 

информации с использование различных источников для решения 

учебных и жизненных задач; 

П(8-9) 1.3. Сформированность умения самостоятельно созда-

вать структурированные тексты. 

П 2.  

Освоенность 

методов познания, 

инструментария и 

понятийного аппара-

та, логических дей-

ствий и операций 

П(5-7) 2.1. Сформированность умения создавать и 

использовать модели и схемы для решения задач;  

П(5-7) 2.2. Сформированность умения осуществ-

лять выбор способов решения задач; 

П(5-7) 2.3. Сформированность умения выделять 

существенные и несущественные признаки для построе-

ния анализа;  

П(8-9) 2.1. Сформированность умения преобразовывать мо-

дели и схемы для решения задач; 

П(8-9Д2.Сформированность умения осуществлять выбор 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

П(8-9) 2.3. Сформированность умения осуществлять анализ 

на основе самостоятельного выделения существенных и несуще-

ственных признаков  
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П(5-7) 2.4. Сформированность умения строить 

классификацию на основе дихотомического деления;  

П(5-7) 2.5. Сформированность умения осуществ-

лять сравнение, сериацию и классификацию, выбирая кри-

терии; устанавливать причинно-следственные связи под 

руководством учителя 

П (5-7) 2.6. Сформированность умения формулиро-

вать проблему под руководством учителя при решении 

учебных задач; 

П(5-7) 2.7. Сформированность умения осуществ-

лять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; строить логическое рас-

суждение. 

П(8-9) 2.4. Сформированность умения самостоятельно давать 

определение понятиям; 

П(8-9) 2.5. Сформированность умения самостоятельно осу-

ществлять сравнение, сериацию и классификацию, выбирая основа-

ния и критерии устанавливать причинно-следственные связи; 

П(8-9) 2.6. Сформированность умения самостоятельно объ-

яснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования проблемы; 

 П(8-9) 2. 7. С формированность умения обобщать понятия; 

формулировать и обосновывать гипотезы под руководством учителя 

П.З.  

Умений про-

ектной, в том числе 

учебно-

исследовательской, 

деятельности 

П(5-7) 3.1. Сформированность умения планировать 

учебный проект под руководством учителя, используя 

оборудование, модели, методы и приемы адекватные ис-

следуемой проблеме; 

П(5-7) 3.2. Сформированность умения выполнять 

учебный проект под руководством учителя, используя 

оборудование, модели, методы и приемы адекватные ис-

следуемой проблеме в соответствии с требованиями, 

П(5-7) 3.3. Сформированность умения оформлять 

учебный проект под руководством учителя в соответствии 

с требова ниями; 

П(5-7) 3.4. Сформированность умения представлять 

продукт учебною проекта в форме устной презентации с 

использованием объектов наглядности; 

П(5-7) 3.5. Сформированность умения при пред-

ставлении продукта учебного проекта аргументировать 

П(8-9) 3.1 Сформированность умения самостоятельно плани-

ровать учебный проект (учебное исследование), используя оборудо-

вание, модели, методы и приемы адекватные исследуемой пробле-

ме; 

П(8-9) 3.2. Сформированность умения самостоятельно вы-

полнять учебный проект (учебное исследование), используя обору-

дование, модели, методы и приемы адекватные исследуемой про-

блеме в соответствии с требованиями;  

П(8-9) 3.3. Сформированность умения самостоятельно 

оформлять учебный проект (учебное исследование) в соответствии 

с требованиями;  

П(8-9) 3.4. Сформированность умения представлять продукт 

(результат) учебного проекта (учебного исследования) в форме уст-

ной презентации с использованием объектов наглядности и аргу-

ментированных ответов на вопросы; 

П(8-9) 3.5. Сформированность умения при представлении 
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свою позицию, используя языковые средства адекватные 

исследуемой проблеме; 

П(5-7) 3.6. Сформированность умения самостоя-

тельно по образцу проводить контроль и оценку хода и 

результатов выполнения учебного проекта.- 

продукта (результата) учебного проекта (учебного исследования) 

спорить и отстаивать свою позицию; 

П(8-9) 3.6. Сформированность умения проводить самокон-

троль и самооценку хода и результатов выполнения учебного про-

екта (учебного исследования). 

Регулятивные 

Р 1.  

Целеполага-

ние 

Р(5-7)1. 1.Сформированность умения в сотрудниче-

стве с учителем ставить новые учебные задачи;  

Р(5-7)1.2. Сформированность умения самостоя-

тельно учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале; 

Р(5- 7)1.3.Сформированность умения самостоя-

тельно 

преобразовывать практическую задачу в познава-

тельную. 

Р(8-9 ) 1.1.Сформированность умения самостоятельно ста-

вить новые цели и задачи деятельности; 

Р(8-9 )1.2. Сформированность умения самостоятельно анали-

зировать условия достижения цели и задач на основе учета выде-

ленных учителем ориентиров действия; 

Р(8-9 )1.3.Сформированность умения самостоятельно форму-

лировать познавательную цель и задачи. 

Р 2. 

 Планирование 

Р(5-7)2.1. Сформированность умения в сотрудниче-

стве с учителем планировать пути достижения познава-

тельных задач; 

Р(5-7)2.2. Сформированность умения самостоя-

тельно составлять планы. 

Р(8-9)2.1. Сформированность умения самостоятельно плани-

ровать пути достижения познавательных целей и задач; 

Р(8-9)2.2. Сформированность умения самостоятельно состав-

лять планы, в том числе альтернативные. 

РЗ. 

Прогнозиро-

вание 

Р(5-7)3. Владение основами прогнозирования как 

предвидения будущих событий. 

Р(8-9)3. Владение основами прогнозирования как предвиде-

ния будущих событий и развития процесса. 

Р4.  

Контроль 

Р(5-7)4. Сформированность умения в сотрудниче-

стве с учителем осуществлять превентивный контроль по 

результату и по способу действия. 

Р(8-9) Сформированность умения самостоятельно осуществ-

лять превентивный контроль по результату и по способу действия. 

Р 5.  

Оценка 

Р(5-7)5. Сформированность умения самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия на уровне 

соответствия результата заданным требованиям. 

Р(8-9) 5. Сформированность умения в сотрудничестве с учи-

телем оценивать и принимать решения, определяющие дальнейшую 

деятельность. 
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Р 6. 

Коррекция 

Р(5-7)6. Сформированность умения самостоятельно 

вносить необходимые коррективы в исполнение действия, 

как по ходу его реализации, так и в конце. 

Р(8-9) 6.Сформированность умения самостоятельно коррек-

тировать свою деятельность в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией. 

Р 7.  

Волевая  

саморегуляция 

Р(5-7)7. Сформированность умения самостоятельно 

начинать и выполнять действия и заканчивать его в требу-

емый временной момент, умение тормозить реакции, не 

имеющие отношение к цели. 

Р(8-9)7. Владение основами волевой саморегуляции 

К 1.  

Планирование 

совместной 

деятельности 

К(5-7) 1.1. Сформированность умения учитывать 

разные мнения и самостоятельно выстраивать свою дея-

тельность в сотрудничестве в соответствии с целями, по-

ставленными учителем; 

К(5-7) 1.2. Сформированность умения планировать 

общие способы работы в совместной деятельности под ру-

ководством учителя. 

К(8-9) 1.1. Сформированность умения совместно с группой 

вырабатывать цели и функции участников совместной деятельности 

под руководством учителя; К(8-9) 2.1. Сформированность умения 

планировать общие способы работы в совместной деятельности со 

сверстниками (без участия учителя). 

К 2.  

Постановка 

вопросов 

К(5-7) 2. Сформированность умений самостоятель-

но формулировать и задавать вопросы партнеру, необхо-

димые для организации собственной деятельности. 

К(8-9) 2.Сформированность умений задавать вопросы необ-

ходимые для организации совместной деятельности и сотрудниче-

ства с партнером. 

К 3. 

Разрешение  

конфликтов 

К(5-7) Сформированность умений формулирован» 

собственное мнение и позицию с опорой на социально- 

приемлемые способы поведения, координировать ее с по-

зициями партнеров в сотрудничестве при выработке об-

щею решения в совместной деятельности (в том числе при 

открытом столкновении мнений) 

К(Н-9) 3.1. Сформированность умений устанавливать и срав-

нивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и де-

лать выборы; 

К(Н-9) 3.2. Сформированность умений договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности с опорой 

на социально-приемлемые способы поведения, в том числе в ситуа-

ции столкновения интересов 

К 4. 

Управление 

 поведением  

партнера 

К(5-7) 4. Сформированность умения обмениваться 

необходимой и полезной информацией для общения и де-

ятельности и оказывать необходимую помощь партнеру в 

процессе сотрудничества 

К(Н-9) 4. Сформированность умения управлял поведением 

партнера, осуществляя контроль, давать эмоциональную оценку по-

ведения партнера и осознавать способы коррекции данного поведе-

ния 

К 5. К(5-7) 5. Сформированность умений аргументиро- К(8-9) 5. Сформированность умений аргументировать свою 
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Точность вы-

ражения мысли 

(Умение выражать 

свои мысли) 

вать свою позицию при выработке общего решения в сов-

местной деятельности. 

точку зрения спорить и отстаивать свою позицию социально прием-

лемыми способами 

К 6. 

Владение мо-

нологической и диа-

логической формами 

речи 

К(5-7) 6.1. Сформированность умений в соответ-

ствии с коммуникативными ситуациями использовать ре-

чевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

К(5-7) 6.2. Сформированность умения строить мо-

нологическое контекстное высказывание средствами уст-

ной и письменной речи. 

К(Н-9) 6.1. Владение монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей в форме громкой социализированной речи 

и в форме внутренней речи 

К(8-9) 6.2. Сформированность умения строить монологиче-

ское контекстное высказывание для осуществления эффективных 

групповых обсуждений 



2.2.Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и внеурочной дея-

тельности 

2.2.1. Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образова-

ния приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне ос-

новного общего образования . Полное изложение рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, предусмотренных к изучению на уровне основного общего образования, в соответствии 

со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к основной образова-

тельной программе. 

Основное содержание курса «Коми язык» соответствует  содержанию, разработанному 

и утверждённому органами исполнительной власти Республики Коми как субъекта Россий-

ской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми учащимися, в том числе учащимися с ОВЗ и инвалидами. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Речь и речевое общение 

1.Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалоги-

ческая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2.Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов уст-

ной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различ-

ными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего 

в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
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2.Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основ-

ной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соот-

ветствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, 

ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими ин-

формационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение со-

держания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических выска-

зываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор 

и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование инфор-

мации, извлечённой из различных источников. 

Текст 

1.Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связ-

ность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Струк-

тура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2.Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых осо-

бенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, ад-

ресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Со-

блюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. Со-

ставление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 
1.Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицисти-ческого (выступ-

ление, интервью), официально-делового (расписка, доверен-ность, заявление) стилей, разго-

ворной речи (рассказ, беседа). 

2.Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной разновидно-

сти языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 
1.Русский язык—национальный язык русского народа, государственный язык Россий-

ской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковносла-

вянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидно-

сти, жаргон. 
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Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразитель-

ные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, про-

фессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за ис-

пользованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 
1.Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Измене-

ние звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2.Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции осо-

бенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практи-

ке. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 
1.Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на пись-

ме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2.Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энцикло-

педиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 
1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Вари-

анты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и слово-

образующая морфема. 



198 
 

 

 

 

 

 

 

198 
 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2.Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в про-

цессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правопи-

сания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 
1.Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значе-

ние слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Пере-

носное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заим-

ствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афориз-

мы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством род-

ного языка. 

2.Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её актив-

ного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и сти-

листической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупо-

требления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (тол-

кового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразео-

логического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 
1.Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 
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Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, мор-

фологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому упо-

треблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим призна-

кам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических 

знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы син-

таксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в сло-

восочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуе-

мого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распростра-

нённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, пол-

ные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособлен-

ные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отноше-

ний между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинён-

ные, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2.Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительно-

сти употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций 

для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 
1.Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 
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Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2.Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, мор-

фемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков пре-

пинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для реше-

ния орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 
1.Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2.Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяс-

нение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повсе-

дневной жизни. 

2.2.2.2.Литература 

Русский фольклор 
Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное вы-

ражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости 

и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о живот-

ных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный 

герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств ге-

роя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Древнерусская литература 
«Слово о полку Игореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских 

князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская 

позиция в «Слове.». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение 

языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова.». 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. 

Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону 

житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и 
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святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей жи-

тийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 
Д.И.Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная про-

блематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования граж-

данина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания обра-

зов персонажей. Смысл финала комедии. 

Н.М.Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. От-

ражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и лож-

ных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

Г.Р.Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии 

Державина. Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 
И.А.Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр 

басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия 

определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучи-

тельный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен 

Крылова. 

В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источ-

ники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные 

черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народнопоэтические традиции, ат-

мосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога 

торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских по-

этов в переводах Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы и об-

разы поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира. 

Тема поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. 

Своеобразие поэтического языка Жуковского. 

А.С.Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых по-

становок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности разви-

тия комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный 

резонёр, предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характери-

стик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Не-

обычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

А.С.Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний ве-

чер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор.»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла.», «Я вас любил: любовь еще, быть может.», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг неруко-

творный.», «Осень», «Два чувства дивно близки нам.». Многообразие тем, жанров, мотивов 

лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чув-

ства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение 

красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта 

о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состоя-

ние поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. 
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Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и антич-

ные образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, реа-

листические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской 

народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии XIX—ХХ вв. 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни». 

Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведе-

ния. Признаки жанра баллады в «Песне». Художественные средства произведения, позволив-

шие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского по-

местного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих 

чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Об-

разы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Влади-

мира Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романти-

ческий характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского отноше-

ния к героям романа. 

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование 

«История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в романе. 

Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Изоб-

ражение исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои 

романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. Значение образа Савельи-

ча. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, 

чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функ-

ция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и 

идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от 

лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям по-

вести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистиче-

ское в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе созда-

ния произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лириче-

ского и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Сюжетные линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ чи-

тателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Оне-

гина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, по-

священий, снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и 

мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, 

органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен 

богов и героев античной мифологии и использование просторечной лексики. Реализм пуш-

кинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий- пьес о сильных личностях 

и нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа 

мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и 
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его роль в развитии сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и кинематографическая 

судьба трагедии. 

М Ю.Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда 

волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал.»), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную.»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю.», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко.», «Ангел», «Три пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как запо-

ведные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и 

человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Харак-

тер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реа-

лизм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение исто-

рического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом сти-

хотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Ка-

лашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашнико-

вым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными 

традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и её концовки. Обра-

зы гусляров. Язык и стих поэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл че-

ловеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и об-

стоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их проти-

вопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический 

роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. Жанро-

вое своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль в раскрытии характера Пе-

чорина. Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его 

мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описа-

ния как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные персона-

жи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты 

романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в рус-

ской критике. 

Н.В.Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклор-

ные традиции в создании образов. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. Реальное и 

фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села 

и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в пове-

сти Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, самоот-
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верженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. 

Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании об-

разов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой характе-ристике. Трагизм 

конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали 

в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. По-

теря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как по-

следняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как 

символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле про-

изведения. Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот рус-

ской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и 

казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности 

завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ 

типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ Хле-

стакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в создании рече-

вых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие 

произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-

путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в поэ-

ме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и 

чиновников, художественные средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. 

Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского 

реализма. Поэма «Мёртвые души» в русской критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 
Ф.И.Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной.», «С 

поляны коршун поднялся.», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тютчева. 

Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их созда-

ния. 

А.А.Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом.», «Учись у них—у дуба, у берё-

зы.». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни приро-

ды и человека. Природные образы и средства их создания. 

И.С.Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. Симво-

лическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-

эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская 

позиция и способы её выражения. 

Н.А.Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого 

народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. Особен-
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ности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к ге-

роям. 

Л.Н.Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. 

Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Косты-

лина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистиче-

ское звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

А.П.Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». Особен-

ности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания комических 

ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной 

детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 
И.А.Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги.». Особенности изобра-

жения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Символическое 

значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора в компози-

ции рассказа. Смысл названия. 

А.И.Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содер-жание рассказа. 

Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в рус-

ской литературе. 

М.Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление 

к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного 

характера обществу. 

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания автобиографи-

ческого романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и 

национальные традиции. Особенности повествования. 

А.А.Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре.», «Родина». Лирический 

герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. 

Музыкальность лирики Блока. 

В.В.Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая 

метафоричность ранней лирики Маяковс-кого. Гуманистический пафос стихотворения. Оди-

ночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэ-

зии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

С.А.Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная.», «Нивы сжаты, рощи голы.». 

Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение 

как основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в 

поэзии Есенина. 

А.А.Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие.», «Родная земля». 

Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность. Те-

ма Родины в стихотворении. 

А.П.Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание рас-

сказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка. 

А.С.Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты 

и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак 
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судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжет-

ный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы 

моря, солнца, корабля, паруса. 

М.А.Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источни-

ки сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как 

социальное явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика 

имён, названий, художественных деталей. Приёмы сатирического изображения. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 
A.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). Исто-

рия создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ 

автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное многообразие. Своеобра-

зие жанра «книги про бойца». 

М.А.Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные 

годы. Образ Андрея Соколова. Особенности нацио-нального характера. Тема военного подви-

га, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. 

Особен-ности композиции рассказа. 

Н.М.Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и русско-

го быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его миро-

восприятие. 

B.М.Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Добро-

та, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с 

миром грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя. 

В.Г.Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного 

времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы 

как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. 

В.П.Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера глав-

ного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины 

родной природы. 

А.И.Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа 

рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. 

Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в расска-

зе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской 

литературе. 

Литература народов России 
Г.Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», «путе-

водная звезда». 

М.Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость об-

раза главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовско-

го. 

К.Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда.», «Каким бы малым ни был 

мой народ.». Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях бал-

карского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный долж-

ник своего народа. 
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Р.Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало.». 

Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение нацио-

нальных обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского поэта. 

Зарубежная литература 
Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа 

античной литературы. Приключения 

Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через кото-

рые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический 

смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. 

Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеа-

ла. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия. 

У.Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряжён-

ная духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души и 

суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи.». Любовь и творчество как основные темы 

сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М.Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его 

верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и спо-

собы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Д.Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ 

Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным 

невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путешественни-

ка в литературе. 

И.В.Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её ин-

терпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки 

человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена 

истинного счастья. 

Ж.Б.Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. 

Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глу-

пости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматур-

га в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

Дж.Г.Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна.». Своеобразие романтической поэ-

зии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разла-

да героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

А.ДеСент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка 

«вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. 

Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом 

мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в произведе-

нии. Символическое значение образа Маленького принца. 

Р.Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль фан-

тастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. Смысл 

финала произведения. 

Обзор 
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Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» 

(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев 

народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль 

гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. 

Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые 

персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и поучи-

тельный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня 

«Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты ан-

тичных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания 

и средство раскрытия определённых свойств человека. Нравственные проблемы и поучитель-

ный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». 

В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобра-

зие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в 

балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низвер-

жение в Мальстрём». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые 

признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новел-

ле. Строгость её построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. Чехов. 

Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. 

Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: 

святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной го-

ры Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклор-

ные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчи-

ки». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома 

Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в произведе-

ниях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. 

Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — 

гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». 

Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях 

художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. Живот-

ные в жизни и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад.». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина.». И. А. Бунин. Стихотво-

рение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной.»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворе-

ние «Гроза идёт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как 

средство создания художественной картины жизни природы и человека. 
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Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. 

Стихотворение «Край ты мой, родимый край.». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть 

гнездо, у зверя есть нора.». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской 

поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, собы-

тий отечественной истории, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагмен-

ты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение 

«Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произве-

дений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть «Дет-

ство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть 

«Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографиче-

ских произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребёнка. 

Сведения по теории и истории литературы 
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 

фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Глав-

ные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, при-

родные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступ-

ления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 

произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвы-

шенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. 

Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпи-

тет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. 

Художественная деталь. Системы стихосложе-ния. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 

повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 

стихотворение в прозе). Лироэпичес-кие жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жан-

ры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории миро-

вой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и 

XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, мо-

дернизм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема 

Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер произве-

дений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 

Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 
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Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 

Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жиз-

ни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской ли-

тературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (ве-

ра, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской литера-

туры. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и 

природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика рус-

ской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие 

реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной исто-

рии, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к 

традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. 

Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, 

назначение поэзии) 

 

2.2.2.3.Родной (русский) язык 

Первый год обучения (5 класс)  

Раздел 1. Язык и культура. 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни чело-

века. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку 

как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 

русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духов-

ной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского бы-

та (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-

культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, ту-

чи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедент-

ные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и 

т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 

литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литератур-

ных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке 

сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей 

бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях рече-

вого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность рус-

ской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особен-

ности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеоло-

гизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов 

других народов.  
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Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшитель-

но-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности упо-

требления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного твор-

чества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специ-

фика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олице-

творение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие тра-

диционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (ба-

рышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; 

сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; 

змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена тра-

диционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окрас-

кой. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

 

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Поня-

тие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуе-

мые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических сло-

варях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить – парИть, рОжки – рожкИ, 

пОлки – полкИ, Атлас – атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная – було[ш]ная, 

же[н’]щина – же[н]щина, до[жд]ём – до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основ-

ные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, об-

щеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм – кинокартина – кино – кинолента, интернацио-

нальный – международный, экспорт – вывоз, импорт – ввоз‚ блато – болото, брещи – беречь, 

шлем – шелом, краткий – короткий, беспрестанный – бесперестанный‚ глаголить – говорить – 

сказать – брякнуть). 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, ко-

либри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, ди-

ван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род аббреви-

атур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), –

ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (тулови-

ща); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондук-

торы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (ме-

ха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные осо-

бенности формы именительного падежа множественного числа существительных мужского 

рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту 

и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседни-

ку, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа-

ции. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и ча-

стей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности язы-

ка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). 

 

Второй год обучения (6 класс)  

Раздел 1. «Язык и культура» 

Русский язык – национальный язык русского народа 
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Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старосла-

вянского) языка в развитии русского языка. Краткая история русской письменности. Со-

здание славянского алфавита. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной куль-

туры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, поня-

тиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения хо-

зяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Рус-

ский язык – язык русской художественной литературы. Использование диалектной лекси-

ки в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лек-

сика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из 

славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязыч-

ной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском 

языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неоло-

гизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. Ознакомление с исто-

рией и этимологией некоторых слов. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о тра-

диционной русской грамотности и др.). 

 

Раздел 2. «Культура речи» 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Поня-

тие о варианте нормы. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистиче-

ские особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и про-

фессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилага-

тельных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; 

ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах гла-

голов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: ба-

ловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лек-

сические нормы и стилистические варианты употребления имён существительных, при-

лагательных, глаголов в современном русском литературном языке. Синонимы и точ-

ность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления ан-

тонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности упо-

требления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лекси-

ческих омонимов в речи. 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода и категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; 

названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на –а/–я и –ы/–и (директора, 

договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов 

(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (ба-

сен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. 

существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю); склонение местоимений‚ порядковых и ко-

личественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. 

Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушев-

ленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм 

множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т.д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближай-

ший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торже-

ственен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие 

в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стан-

дартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собе-

седнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические 

нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в об-

щении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и ком-

плимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Точность, логичность, выразительность, чистота и богатство речь 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы рабо-

ты. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный от-

вет). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения 
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(устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъ-

явления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

Третий год обучения (7 класс) 

Раздел 1. «Язык и культура» 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с исто-

рией общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова 

как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 

обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы 

как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по 

степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуа-

лизация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитаци-

онный пункт, большевик, колхоз и т.п.). Национально-культурное своеобразие диалектиз-

мов. Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

Лексические заимствования последних десятилетий. Лексические заимствования как 

результат взаимодействия национальных культур. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

 

Раздел 2. «Культура речи»  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы  и варианты норм произношения отдельных грамматических форм имен 

существительных, имён прилагательных, глаголов. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий про-

шедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы и стилистические варианты употребления имён существи-

тельных, прилагательных, местоимений, глаголов в современном русском литературном 

языке. 

Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов, антонимов, 

омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Ти-

пичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии со склонением, 

родом, числом, принадлежностью к разряду – одушевленности– неодушевленности, осо-

бенностями окончаний форм множественного числа. 
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Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени, в 

краткой форме. 

Нормы употребления местоимений. 

Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоя-

щего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и буду-

щего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаго-

лов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. 

Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы прича-

стий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – ма-

шешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облаго-

раживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употреб-

ление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Этикетные 

формулы. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобрази-

тельных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

 

Раздел 3. «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Качества речи. Эффективные приёмы чтения5. Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговарива-

ние, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициа-

тивы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки тек-

стов, их типы. Информативная функция заголовков. Повествовательные и описательные 

тексты. 

Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Учебно-научный стиль. Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Основные средства и 

правила создания и предъявления презентации слушателям. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 
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Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые 

и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

 

Четвёртый год обучения (8 класс)  

 

Раздел 1. «Язык и культура» 

Связь исторического развития русского языка с историей общества, факторы, по-

влиявшие на развитие русского языка и письменности. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно рус-

ские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русско-

го литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стили-

стически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. Группы лексических единиц 

по степени устарелости. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Нацио-

нально-культурная специфика русской фразеологии. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицисти-

ке. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «Вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специ-

фика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

 

Раздел 2. «Культура речи»  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы и варианты норм произношения существительных, прилагательных, гла-

голов, причастий, деепричастий, наречий, предлогов. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: 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 про-

исхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими 

[ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы и стилистические варианты употребления имён существи-

тельных, прилагательных, местоимений, глаголов в современном русском литературном 

языке. 

Смысловые‚ стилистические особенности, типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением синонимов, антонимов, омонимов. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговор-
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ной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точ-

ности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления имен существительных, имен прилагательных, местоимений, 

глаголов, причастий, деепричастий, наречий, числительных, предлогов, союзов. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежа-

щим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел 

– врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числитель-

ного несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных со-

четаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две 

молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих се-

стер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, воз-

никшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая 

агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул. Невербальный (несловесный) этикет обще-

ния. 

 

 

Раздел 3. «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы ра-

боты. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения. 

Текст как единица языка и речи 

Основные признаки текстов разных типов: повествование, описание, рассуждение. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной ар-

гументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргумен-

тов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Учебно-научный стиль. Структура устного ответа. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 
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Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследо-

вательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. 

Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной 

дискуссии. 

Публицистический стиль, его языковые и жанровые особенности. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе элек-

тронного), страницы дневника и т.д.. 

 

Пятый год обучения (9 класс)  

Раздел 1. «Язык и культура» 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). При-

меры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значи-

мость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутрен-

них факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (ос-

новные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых 

слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая пе-

реоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных 

слов. 

Речевой этикет и вежливость. 

Раздел 2. «Культура речи» 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Актив-

ные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. Типичные орфоэпические ошибки в современной 

речи. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы и стилистические варианты употребления слов разных частей 

речи в современном русском литературном языке. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая соче-

таемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные 

с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современ-

ных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распредели-

тельным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний 

по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен слова-

ми). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из 



220 
 

 

 

 

 

 

 

220 
 

Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности ро-

дительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух одно-

значных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в пред-

ложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указатель-

ных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации. 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Эти-

кетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 

 

Раздел 3. «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Эффективные приёмы чтения. Коммуникативные стратегии и тактики общения. 

Эффективные приёмы слушания. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в соци-

альных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Основные признаки текстов разных типов: повествование, описание, рассуждение. 

Структура, способы и правила эффективной аргументации. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

2.2.2.4. Родная (русская) литература 

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 
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 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, 

притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие дей-

ствия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диа-

лог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художе-

ственном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, 

литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

– акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в 

устной и письменной форме (изложение, действие по заданному алгоритму с инструкцией); 

формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письмен-

ные); 

– устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теорети-

ческих понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и срав-

нение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи 

между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательно-

го анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведе-

ний – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного анализа; 

– устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведе-

ния как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), 

доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

Своеобразие родной литературы. 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. 

Родная литература как национально-культурная ценность народа. 

Родная литература как способ познания жизни. 

Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в ли-

тературном произведении. Образ рассказчика в литературном произведении. 

Слово как средство создания образа. 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Прогноз развития литературных традиций в XXI веке. 

Русский фольклор 

Отражение в фольклорных произведениях быта, традиций, обрядов (5 – 6 класс). 

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных нрав-

ственных ценностей (5 – 6 класс). 
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Прославление в фольклорных произведениях силы, мужества, справедливости, беско-

рыстного служения Отечеству (5 – 6 класс). 

Жанровое своеобразие фольклорных произведений (5 – 6 класс). 

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский героический 

эпос в изобразительном искусстве и музыке (7 – 8 класс). 

Фольклорные традиции в русской литературе (8 – 9 класс). 

Древнерусская литература 

Жанровое богатство древнерусской литературы (8 -9 класс). Традиции древнерусской 

литературы (8 – 9 класс). Традиции и особенности духовной литературы (5 – 9 класс). Образ-

ное отражение жизни в древнерусской литературе (5 – 9 класс). «Русская земля» (5 – 6 класс). 

Поучения Владимира Мономаха (7 – 8 класс). «Гнездо орла» (8 – 9 класс). «Повесть о Евпатии 

Коловрате» (7 – 8 класс). 

Из литературы XVIII века 

Карамзин Н.М. «Дремучий лес». «Прекрасная царевна и счастливый карла». «Предания 

веков». Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского» (8 – 9 класс). 

Новиков Н.И. «Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты по выбору) (6 – 7 

класс). 

Из литературы XIX века 

Традиции литературы XIX века 

Басни. 

Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басен: «Два товарища», 

«Лгун», «Отец и сыновья». Изображение пороков, недостатков, ума и глупости, хитрости, 

невежества, самонадеянности. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и ситуа-

ций. Мораль басен (5 – 7 класс). 

Дмитриев И.И. Отражение пороков человека в баснях: «Два веера», «Нищий и собака», 

«Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное средство художественной выразитель-

ности в баснях (5 – 7 класс). 

Басни В. Тредиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор) (8 – 9 

класс). 

Литературные сказки. 

Даль В.И. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в сказке. 

Сказка «Что значит досуг?». Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная харак-

теристика героя и авторское отношение. Использование описательной речи автора и речи дей-

ствующих лиц (5 – 6 класс). 

Гарин-Михайловский Н.Г. Образы и сюжет сказки «Книжка счастья». Социально-

нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней особенностей 

характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. Мир глаза-

ми ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка (5 

– 6 класс). 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. 

Образ родной природы в стихах русских поэтов (по выбору). 
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Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, вол-

нения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. (5 – 6 класс) 

Некрасов Н.А. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и 

способы её раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать кра-

соту природы и сопереживать ей (5 – 6 класс). 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении 

«Водопад». Звукопись (7 – 8 класс). 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические тра-

диции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. (9 класс). 

Творчество поэтов и писателей XIX века. 

Национальные черты в образах  героев баллад В.А. Жуковского (8 – 9 класс). 

Пушкин А.С. Мотивы поступков героев «Повестей Белкина» (по выбору учителя и уча-

щихся). Чувство мести, милосердие, благородство. Романтические поэмы  Пушкин. А.С. Ро-

мантизм и реализм в «Повестях Белкина» (7 – 9 класс). 

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского обще-

ства и благородство чувств героя рассказа (8 – 9 класс). 

Художественный пересказ и анализ глав повести Л.Н. Толстого «Отрочество». Доброта и 

любовь как высшие проявления человеческой сущности в рассказе Л.Н. Толстого «Бедные 

люди» (6 – 7 класс). 

Лесков Н.С. Рождественские рассказы (7 – 8 класс). 

Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе «Сигнал». «То, чего не было». Аллегорический смысл лирико-

философской новеллы. Мастерство иносказания (7 – 8 класс). 

Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и 

вера в произведении писателя (5 – 6 класс) 

Гоголь Н.В. «Миргород». «Коляска» (6 – 7 класс). 

Чехов А.П. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском расска-

зе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. 

Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка» (5 – 8 класс). 

Из литературы XX века 

 Литературные сказки. Сказы. Произведения П. Бажова, Б. Шергина, С.Я. Маршака (5 – 

6 класс). 

 Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. Проблемы 

зависти и злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический язык сказки (5 – 6 класс). 

 Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. Горький А.М. «Макар Чудра». 

Герои неоромантизма (8 – 9 класс). 

 «Живое и мёртвое в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» (8 – 9 класс). 

 Художественная идея рассказа Бунина И.А. «Лапти». Рассказы из цикла «Темные ал-

леи» (8 – 9 класс). 

 Чарская Л.А. «Гимназистки». Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рас-

сказе. Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и способы их выраже-

ния в литературе (6 – 7 класс). 
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 Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьёзном – с 

улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко (8 – 

9 класс). 

 Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литера-

турной классики как темы произведений для детей (8 – 9 класс). 

 Тэффи (Лохвицкая Надежда Александровна). «Неживой зверь», «Гурон» (8 – 9 класс). 

 Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина». «Аэлита» (7 – 8 класс). 

 Ефремов И. «Звёздные корабли», «На краю Окуймены» (7 – 8 класс). 

 Короленко В.Г. «Мгновение» (7 – 8 класс). 

 Алексеев С.П. «Богатырские фамилии», «История крепостного мальчика», «Небывалое 

бывает», «Птица-слава», «Рассказы о Степане Разине», «Рассказы о Суворове и русских 

солдатах» (6 – 7 класс). 

 Аксаков С. «Детские годы Багрова-внука» (6 – 7 класс). 

 Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Меч-

ты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Пре-

дательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей (глава  

«Экзамены») (6 – 7 класс). 

 Вересаев В.В. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искус-

ства (7 – 8 класс). 

 Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и 

детей, тимуровское движение. «Военная тайна», «Судьба барабанщика». «Голубая 

чашка», «Горячий камень», «Дальние страны» (5 – 6 класс). 

 Природа и человек в рассказах Платонова А.А. «Джан». «Песчаная учительница». «Де-

вушка Роза». «На могилах русских солдат» (7 – 8 класс). 

 Пантелеев Л. «Шкидские рассказы» (5 – 6 класс). 

 Пантелеев Л., Белых Г. «Республика Шкид» (5 – 6 класс). 

 Плещеев А.Н. «Старик», «Бабушка и внучек», «В бурю» (6 – 7 класс). 

 Рубинштейн Л.В. «Дедушка русского флота. (Исторические повести)» (6 – 7 класс). 

 Рыбаков А.Н. «Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел» (6 – 7 класс). 

 Катаев В.П. «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи», «Волны Чёрного моря», 

«Сын полка» (6 – 7 класс). 

 Паустовский К.Г. «Заячьи лапы», «Кот-ворюга», «Старый повар». «Исаак Левитан». «5 

– 6 класс). 

 Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Остров спасения», «Предательская кол-

баса», «Этажи леса». «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель» (5 – 6 

класс). 

 Приставкин А.И. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа «Золотая 

рыбка». Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства 

создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащит-

ном. (6 – 7 класс). 
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 Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы материнской любви и сы-

новней благодарности. Особенности жанра. Значение финала (8 – 9 класс). 

 Кассиль Л.А. «Будьте готовы, Ваше высочество!» (6 – 7 класс). 

 Кассиль Л.А., Поляновский М.Л. «Улица младшего сына» (6 – 7 класс). 

 Каверин В.А. «Два капитана» (7 – 8 класс). 

 Крапивин В.П. «Брат, которому семь». «Звезды под дождем». Из цикла о Великом Кри-

сталле; «Всадники со станции Роса» (6 – 7 класс). 

 Лагин Л.И. «Старик Хоттабыч» (5 – 6 класс). 

 Айтматов Ч. «Ранние журавли». «Белый пароход» (8 – 9 класс). 

 Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы 

о большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина 

(глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) (8 – 9 класс). 

 Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. По-

этика психологического параллелизма (8 – 9 класс). 

 Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Гуманистический ха-

рактер военной поэзии и прозы. 

 Ильина Е. «Четвертая высота» (5 – 6 класс). 

 Воробьёв К.Д. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная ос-

нова в человеке. Смысл названия рассказа (6 – 7 класс). 

 Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах произведения. 

Подвиг речников. «Иван» (7 – 8 класс). 

 Васильев Б.П. «Завтра была война» (8 – 9 класс). 

 Бондарев Ю. «Простите нас». «Горячий снег» (8 – 9 класс). 

 Быков В. «Обелиск» (8 – 9 класс). 

 Лихачев Д.С. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи (7 – 9 

класс). 

 Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой Отече-

ственной войне. Жажда личного подвига во имя победы (7 – 8 класс). 

 Грин А.С. «Бегущая по волнам» (8 – 9 класс). 

 Рыбаков А.Н. «Приключения Кроша», « Каникулы Кроша», « Неизвестный солдат» (6 – 

7 класс). 

 Тендряков В.Ф. «Весенние перевёртыши» (8 – 9 класс). 

 Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Чёрное ухо» (6 – 7 класс). 

 Фраерман Р.И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (6 – 7 класс). 

 Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о при-

роде, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства фило-

софского цикла и их роль в раскрытии образа автора (8 – 9 класс). 

 Абрамов Ф.А. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы, поднятые в рассказе. Обращение писателя к острым проблемам современно-

сти. «Алька» (7 – 8 класс). 
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 Рассказы Шукшина В.М. Образ «чудика» в современной прозе. «Волки». «Гринька Ма-

люгин» (7 – 8 класс). 

 Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две 

судьбы (8 – 9 класс). 

 Яковлев Ю.Я. Рассказ «Цветок хлеба». Тема ответственности за родных. Образы глав-

ных героев, своеобразие языка. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Се-

мья Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. «Рыцарь Вася». Благо-

родство как следование внутренним нравственным идеалам (6 – 7 класс). 

 Осеева В. «Динка» (7 – 8 класс). 

 Носов Е.И. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты 

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 

окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, 

в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. Поиски незыблемых нрав-

ственных ценностей (7 – 8 класс). 

 Булычёв К. «Девочка с Земли». «Миллион приключений» (6 – 7 класс). 

 Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражение характера (7 – 8 

класс). 

 Романова Л. Рассказы. Одиночество подростков в современном мире (7 – 8 класс). 

 Железников В.К. «Чудак из 6-Б». «Чучело». «Путешественник с багажом». «Хорошим 

людям – доброе утро» (6 – 8 класс). 

 Иванов А.Б. «Нетленное сокровище» (7 – 8 класс). 

 Иванов С.А. «Его среди нас нет» (7 – 8 класс). 

 Вронский Ю. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. Настоящая 

дружба. Образ средневекового города. Анализ главы «Бунт Мартина». Нравственные 

уроки повести (7 – 8 класс). 

 Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На Ан-

дрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). 

Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, муже-

ство героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества (6 – 7 класс). 

 Алексин А.Г. «Самый счастливый день». «Очень страшная история», «Безумная Евдо-

кия», «Домашнее сочинение», «Звоните и приезжайте». Смысл названий и тематика 

рассказов (5 – 8 класс). 

 Астафьев В.П. Сложный мир взаимоотношений в рассказах: «Капалуха», «Деревья рас-

тут для всех» (7 – 8 класс). 

 Масс А.В. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная проблематика рас-

сказа. Позиция автора. Фантазийный мир сверстника на страницах рассказа «Расскажи 

про Иван Палыча» (7 – 8 класс). 

 Кузнецова Ю. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба. Нравственные уроки произведений современной литературы (7 – 8 класс). 

 Крупин В.Н. Тема детского сострадания на страницах произведения «Женя Касаткин». 

Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской классической 

прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской позиции. Пси-
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хологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг 

нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, мировоз-

зрение (анализ миниатюр по выбору) (7 – 8 класс). 

 Лиханов А. «Последние холода», «Чистые камушки» (7 – 8 класс). 

 Баруздин С.А. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истин-

ная и ложная красота. Ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет» (7 – 8 

класс). 

 Кравцова Н.Ф. «Из-за парты на войну», «От заката до рассвета» (7 – 8 класс). 

 Мурашова Е.В. «Класс коррекции» (5 – 6 класс). 

 Габова Е.В. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: кра-

сота внутренняя и внешняя (7 – 8 класс). 

 Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нрав-

ственного выбора. Образ «вечной Сонечки» (8 – 9 класс). 

 Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба че-

ловека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с 

пережитым во время давно закончившейся войны (8 – 9 класс). 

 Телешов Н.Д. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед буду-

щим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке (7 – 8 класс). 

-Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы 

памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писа-

теля (8 – 9 класс). 

Родная природа в произведениях поэтов XX века (5 – 9 класс). 

Поэтический образ Родины в стихотворениях. Поэтическое изображение родной приро-

ды и выражение авторского настроения, миросозерцания. Лирический герой в произве-

дениях. Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выраже-

ние поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощу-

щения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. 

Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь». Образная система, художественное 

своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние 

лирического героя. Средства создания образов. 

Волошин М.А. Стихотворение «Как мне близок и понятен…». Единство человека и при-

роды. 

Образы животных в произведениях родной литературы: сравнительный анализ стихо-

творения Есенина С.А. «Песнь о собаке» и стихотворения Анфилова Г.И. «Собака». 

Анализ стихотворений Рубцова Н.М. 

Стихи о прекрасном и неведомом (5 – 9 класс). 

 А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов 

«Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...». 

 Анненский И. Из книги стихов «Кипарисовый ларец» (по выбору) 

 Бальмонт К. Стихотворения из книги стихов «Под северным небом» (по выбору) 
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 Твардовский А.Т. «Снега потемнеют синие...», «Июль – макушка лета...», «На дне моей 

жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости 

судьбы человека и народа. 

 Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотво-

рении «На земле безжалостно маленькой…» 

 

2.2.2.5. Родной (коми) язык  

 1. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической ком-

петенции  

 Коми язык на современном этапе. Сферы его функционирования. Лексические новации 

последних лет.  

 Влияние русского языка на становление и развитие коми языка.  

 Основные этапы исторического развития коми языка. Сведения об истории коми пись-

менности.  

 Коми язык как объект научного изучения. Видные коми ученые- лингвисты и их осно-

вополагающие труды.  

 Особенности фонетической, лексической, фразеологической, грамматической систем 

коми языка в сопоставлении с русским языком.  

 Коми язык в кругу финно-угорских языков, общее и различное.  

 Разновидности общенародного коми языка: литературный коми язык, территориальные 

диалекты, их фонетическое, лексическое, грамматическое отличие от литературного язы-

ка; просторечие. Литературный коми язык, языковая норма.  

 Роль диалектов в обогащении литературного коми языка. Типичные ошибки, вызван-

ные отклонениями от литературной нормы.  

 Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе коми языка 

(лексическая, морфемная, морфологическая, синтаксическая).  

 Словари коми языка и лингвистические справочники, умение пользоваться ими.  

 Агглютинативный морфологический тип коми языка.  

 Освоение знаний по фонетике, лексике, морфологии, фразеологии, словообразованию, 

синтаксису, этимологии. Совершенствование знаний и умений опознания и анализа раз-

личных языковых единиц коми языка в тексте.  

 Исторические комментарии языковых явлений различных уровней.  

 Анализ языка произведений коми писателей с разных точек зрения.  

 Правописание: орфография и пунктуация.  

 Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.   
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 Основные орфографические нормы коми языка. Основные пунктуационные нормы ко-

ми языка.  

 Трудные случаи разграничения и орфографии сложных слов и словосочетаний коми 

языке.  

2. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции.  

 Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации (цель, мотив, ко-

личество участников, обстановка речевого общения). Монолог, диалогическая и полило-

гическая речь. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникатив-

ной задачи и характера текста.  

 Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).  

 Создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

 Учебно-научный, публицистический, официально-деловой стили; разговорная речь; 

язык художественной литературы. Их особенности.  

 Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная). Написание до-

клада, реферата, тезисов, отзыва. Составление деловых документов различных жанров 

(расписки, доверенности, автобиографии, резюме).  

 Типичные речевые ошибки, вызванные отклонениями от норм разных стилей и жанров, 

норм речевой этики.  

3. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  

 Взаимосвязь коми языка и коми литературы. Отражение в коми языке материальной и 

духовной культуры коми народа и других народов (на материале заимствованной лексики 

и фразеологии коми языка).  

 Взаимовлияние языков как результат взаимодействия национальных культур (на мате-

риале  обратных заимствований из коми языка).  

 

2.2.2.6. Родная (коми) литература  

 Литература велöдöмлöн эм ас туйвизьяс:  

 1. Торъя гижöдöн тöдмасьöм, сiйöс видлалöм-туялöм.  

 2. Öти, некымын гижысьлысь торъя гижöдъяс орччöдöм.  

 3. Тöдчана гижысьяслöн олан туйöн да творчествоöн тöдмасьöм.  

 4. Тöдчана гижысьяслысь инсö чужан литература сöвмöмын восьтöм.  

 5. Коми литературалысь олöмсö, сöвман тшупöдъяссö гöгöрвоöдöм, мукöд литература-

яскöд орччöдöм.  

 6. Литература теорияысь тöдöмлун босьтöм да сiйöн вöдитчöм.  

 7. Литература да олöм орччöдöм, налысь йитöд корсьöм да гöгöрвоöм.  

 Лыддьöдлöм туйвизьясас колö кутчысьны челядьöс школаын велöдöм чöжыс, ичöт 

классъяссянь бöръя классöдз. Шуам, 1920-30-öд воясся коми литератураöн велöдчысьяс 

паськыда тöдмасьöны сöмын 9-öд классын, но кодарсянькö сiйö кадся гижöдъяслöн аслы-

спöлöслуныс челядьлы воссяс нин 5-öд классын, кор найö кутасны тöдмасьны Нёбдiнса 

Виттор, Тима Вень, Илля Вась кывбуръясöн. Мед öткодявны коми да мукöд кывъя 

гижöдъяс, оз жö ков виччысьны ыджыд классъясöдз. Вöзйöм уджтас подулö пуктöма ли-

тературнöй образованиелысь шöр приниципсö: öти тема велöдiгöн позьö сöвмöдны уна 

пöлöс тöдöмлун.  
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 Уджтасын тöд вылö босьтöма и велöдчысьлысь арлыдсö. Литератураöн челядь тöд-

масьöны ичöтдырсяньыс, кор оз на кужны гижны-лыддьысьны, но бура нин кывзöны 

лыддьöмсö. Ичöт школа велöдö колана öдöн да мичаа лыддьысьны, гöгöрвоны да висьтав-

ны гижöдлысь сюрöссö, донъявны геройясöс да накöд лоöмторсö, йитны олöмкöд, 

торйöдны неыджыд жанръяс, кывбура да кывбуртöм сёрни. Дженьыда кö шуны, 1-4 клас-

съяслöн могыс – сöвмöдöны велöдчысьлысь небöгкöд ёртасян сям. 5-8-öд классъясын 

велöдöны коми литература кыдз кыв искусство, тöдмалöны сылысь законъяссö. Та дырйи 

медшöр лыддянторнас да видлаланторнас лоö торъя гижöд. Велöдны челядьöс пыдiö 

пырöдчыны художествоа гижöд вежöртасö да тэчасö позьö сöмын лöсьыд, бура артмöм 

гижöдъяс лыддиг-видлалiг. Та вöсна 5-8-öд классъяслы Уджтасö пыртöма художество 

боксянь вына гижöдъяс. 5-öд классын литературнöй материалсö котыртöма ичöт школаын 

моз  темаясöн: «Пöль-пöч йöртöдысь», «Мойдчöны гижысьяс», «Ас муыд – чöскыд йöла 

мам», «Еджыд бурсиа челядьдыр вöлöй». 6-öд классянь велöдны вöзйöм гижöдъяссö 

сьöрсьöн-бöрсьöналöма гижан кад сертиыс. Тайö сетö позянлун гöгöрвоны литературасö 

олöмын вежсьöмъяскöд йитöдын, дасьтö велöдчысьöс тöдмасьны коми литературалöн 

сöвман туйясöн.  

 9-öд классъясын коми литература велöдöм подуласьö историко-эстетическöй принцип 

вылö. Программаö пыртöм гижöдъяс колö видлавны гижысьлöн став творчествокöд 

йитöдын, мед воссис гижысьлöн аслыспöлöслуныс, коми литератураын иныс. Колöны и 

обзоръяс – на отсöгöн бур лоö петкöдлыны коми литературалысь сöвман туйяссö, вежся-

насö и вежсьытöмсö, выльсö и пуксьöм традицияяссö. Бур лоö орччöдны да йитны коми 

литературалысь вермöмъяссö Россияса, финн-угор кыв искусствокöд, культуракöд.  

 Нöшта öти тöдчана пас. 9-öд классын велöдчысьяс тöдмалöны, кыдзи сöвмис коми ли-

тература востымасян кадсяньыс 1940-öд воясöдз. Сы вöсна мый базовöй образование 

босьтöм помасьö 9-öд классын да оз став велöдчысьыс мун 10-öд классö, Программаö 

пыртöма и 1940-öд воясысь сёрöнджык гижöм произведениеяс.  

 Некымын кыв сы йылысь, кутшöм гижöдъяс вöзйöма велöдны 5-9 классъясын. Морт-

лысь ловсö да вежöрсö сöвмöдан-кыпöдан, художество боксянь вына, велöдчысьлы 

гöгöрвоана, литература предметлöн могъяслы лöсялысь гижöдъяс. Гижöдъяссö бöрйöма и 

сы серти, ёна-ö бура наын тыдовтчö коми мортлöн этшыс, оласногыс.  

 Коми литература велöдöмысь кындзи, Уджтасын вöзйöма шыöдчыны йöзкостса произ-

ведениеяс дорö. Тайö колö, медым джудждöдны йöзкост идеал, традицияяс йылысь 

велöдчысьяслысь тöдöмлунсö. Йöзкостса творчество отсалö бурджыка гöгöрвоны литера-

турасö, сылысь национальнöй формасö. Тöд вылын кутам и сiйöс, мый фольклор – ловъя, 

öнiя кадлы лöсялысь искусство, та вöсна велöдчан во чöж шыöдчылам сы дорö.  

 Программалöн тэчас йылысь:  

 5-öд классын велöдны вöзйöм материал юклöм темаяс серти.  

 6-öд классянь тематическöй принцип дорö содö хронологическöй.  

 9-öд классянь Уджтас юкöнъяссö артмöдöны öти кадö гижöм произведениеяс либö 

ыджыд гижысьяслöн творчествоыс. Кутшöм гижöдъяс лыддьыны да видлавны классын, 

кутшöмöс – вöзйыны велöдчысьяслы лыддьыны ас кежсьыныс, а сэсся öтлаын сёрнитны 

на йылысь, кутшöмöн – сöмын тöдмасьны, велöдысь бöрйö ачыс. Дерт, велöдысь да 

велöдчысь кöсйöм серти гижöдъяслысь лыдсö позьö содтыны, öд Программаын сетöма 

сöмын быть коланасö.  
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 Велöданторйöн лоöны тшöтш и теоретико-литературнöй понятиеяс. На костын мед-

тöчанаясöн лоöны:  

 коми литература кыдзи национальнöй искусство, коми литературалöн коми йöз 

олöмкöд йитöд,  

 коми литературалöн мукöд литератураяскöд йитöд, öтлаын сöвмöм, наысь торъялöм,  

 художествоа пертас (образ),  

  фольклор, сылöн сикасъяс да жанръяс, геройяс,  

 литература сикасъяс (лирика, эпос, драма) да жанръяс,  

 литература гижöдлöн формаыс да вежöртасыс: тема, идея, гижöдын кыпöдöм пробле-

маяс, сюжет, композиция, сёрни нуöдöан сикасъяс (висьталöм, висьтасьöм, серпасалöм), 

литература герой (лирикаын, эпосын, драмаын), автор пертас,  

 художествоа кыв, серпасалан ногъяс (приёмъяс),  

 кывбура да кывбуравтöм сёрнилöн аслыспöлöслун.  

 Мед вöлi ясыд быд велöдчан волöн да велöдан темалöн могъясыс, Уджтасын пасйöма, 

кутшöм вомгора да гижан уджъяс колö нуöдны велöдчысьяскöд, кутшöм тöдöм-кужöмъяс 

налысь сöвмöдны.  

 

2.2.2.7. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Пе-

реписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружаю-

щей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интер-

нет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, сто-

лицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (нацио-

нальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающие-

ся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержа-

нии и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характе-

ра, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог—обмен мнениями и комбини-

рованные диалоги. Объём диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) 

со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога—2,5—3 мин (9 класс). 
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Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоци-

онально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения 

и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—10 

фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8— 9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 

мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентич-

ных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух тек-

ста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворе-

ние и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентич-

ном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языко-

вых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время зву-

чания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного со-

держания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматиче-

ские. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоцио-

нальную сферу учащихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществ-

ляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или пред-

ставляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, по-

строенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приё-

мов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полу-

ченной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чём-либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать ре-

зультаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого ино-

странного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритми-

ко-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространён-

ных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, харак-

терных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффикса-

ция, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, использо-

вания прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи пере-

численных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относитель-

ных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степе-

ней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числи-

тельных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полу-
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ченные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания меж-

предметного характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традици-

ями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемо-

го языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достоприме-

чательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведе-

ниях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-

ных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собесед-

ником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информа-

ции, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, запрашива-

емой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы иссле-

дования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, разра-

ботку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы 

по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 
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— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса  

Английский язык. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситу-

ации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемо-

го языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (perfor-

mance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist 

(optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite / independent), inter- (international); -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -

ous (dangerous), -able/-ible (enjoyab-le/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 

• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамма-

тическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характе-

ристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house 

last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It's cold. It's five o’clock. 

It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
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Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, dur-

ing; цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a pic-

nic) и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered ani-

mals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разде-

лительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't wor-

ry) форме. 

Предложения с конструкциями as . as, not so . as, either . or, neither . nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me . to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the sta-

tion tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявитель-

ном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continu-

ous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall, should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существи-

тельные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по прави-

лу (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсо-

лютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с прилага-

тельными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
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Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным за-

логом (by, with). 

Содержание курса 

Немецкий  язык. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 3430 лек-

сических единиц., включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-

клише речевого этикета, отражающих  культуру немецкоязычных стран.  

Распознавание и потребление в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной школы, распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Развитие навыков их распознавания  и употребления в речи. Знание основных способов 

словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die Sau-

berkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik), e (die 

Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehler-

los); -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich), 

4)префиксы существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die Mit-

verantwortung, mitmachen) 

5) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функ-

ции приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 

1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen)                   

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание всех типов склонения прилагательных. Употребление и склонение всех видов 

причастий. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    нераспространен-

ных и распространенных предложений;  

безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter);  

предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; побудительных предложе-

ний типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды вопросительных предложений; предложений с 
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неопределенно-личным местоимением “man”; предложений с инфинитивной группой um … 

zu; statt …zu, ohne … zu; инфинитивами в страдательном залоге. 

     Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по 

наличию придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., 

statt … zu + Inf.,  ohne … zu + Inf. Знание признаков и навыки распознавания и  употребления в 

речи всех типов простого предложения (систематизация); 

предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu; инфинитивами с ча-

стицей zu и без zu, инфинитивами в страдательном залоге. 

     Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn). 

сложносочиненных предложений с союзом denn, darum, deshalb, deswegen; deswegen,с 

парными союзами; сложноподчиненных предложений с придаточными причины – с союзами 

weil, da,,придаточными дополнения с союзами dass, ob  и вопросительными словами и др., 

причины – с союзами weil, da, условными – с союзами wenn, времени с союзами wenn, als, 

während, nachdem, определения с относительными местоимениями die, der, das, цели с союзом 

damit, obwohl, определения с относительными местоимениями die, der, das. 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов 

в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с вспомога-

тельными  глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в 

Perfekt (kommen, gehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, Plusquamperfekt слабых и 

сильных глаголов, а также  вспомогательных и модальных глаголов; Futurum (aufstehen, 

besuchen); возвратных глаголов в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum 

(sich wasсhen);  

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи слабых и силь-

ных глаголов в Passiv Präsens, Passiv Präteritum, Passiv Futur, Passiv Perfekt, Passiv 

Plusquamperfekt, Staiv Präsens, Stativ Präteritum, Stativ Futur;  

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи слабых и силь-

ных глаголов в форме сослагательного наклонения прошедшего времени (Konjunktiv) и в 

форме Коnditional;  

Владение всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum 

Passiv). Passiv c модальными глаголами и Stativ; местоименными наречиями (worüber? darüber, 

womit? damit); 

Употребление  Plusquamperfekt  в речи при согласовании времен. 

Употребление всех форм повелительного наклонения, распознавание и употребления 

форм условного наклонения Konjunktiv I, II. 

Знание управления глаголов, особенности постановки вопросов к данным глаголам. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нуле-

вого артикля; типов склонения существительных нарицательных и собственных; типов скло-

нения прилагательных; степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих 

двойное управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ  на вопрос “Wohin?”; 

предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 1000, даты и порядковые числительные свыше 

100. 

Содержание курса 

Второй иностранный язык (английский) 

Языковые средства 
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Лексическая сторона речи 

Узнавание в письменном и звучащем тексте изученных лексических единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах те-

матики основной школы; 

употребление в устной и письменной речи в их основном значении изученных лекси-

ческих единиц (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-

значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуни-кативной 

задачей; 

соблюдение существующих в английском языке норм лексической сочетаемости; 

рспознавание и образовывание родственных слов с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей; 

распознавание и образовывание родственных слов с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрица-

тель-ных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Грамматическая сторона речи 

• оперирование в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавание и употребление в речи различные коммуникативные типы пред-

ложе-ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(об-щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвер-

дительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавание и употребление в речи распространенных и нераспространенных 

простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опреде-

ленном порядке; 

• распознавание и употребление в речи предложения с начальным It; 

• распознавание и употребление в речи предложения с начальным There+tobe; 

• распознавание и употребление в речи сложносочиненных предложений с сочи-

нитель-ными союзами and, but, or; 

• распознавание и употребление в речи сложноподчиненных предложений с сою-

зами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

• использование косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложе-

ниях в настоящем и прошедшем времени; 

• распознавание и употребление в речи условных предложений реального харак-

тера (Condi-tional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 
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• распознавание и употребление в речи имен существительных в единственном 

числе и во множественном числе, образованных по правилу, и исключения; 

• распознавание и употребление в речи существительных с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавание и употребление в речи местоимений: личные (в именительном и 

объект-ном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопреде-ленные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавание и употребление в речи имен прилагательных в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавание и употреблениев речи наречия времени и образа действия и слова, вы-

ражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, срав-

нительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present 

и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавание и употребление в речи различных грамматических средства для 

выраже-ния будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавание и употребление в речи модальных глаголов и их эквивалентов 

(may, can, could, beableto, must, haveto, should); 

• распознавание и употребление в речи глаголов в следующих формах страда-

тельного за-лога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

• распознавние и употребление в речи предлогов места, времени, направления; 

предло-ги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

2.2.2.8. История 

История России 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факто-

ры самобытности российской истории. История региона—часть истории России. Источники 

по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и ко-

чевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северно-

го Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, заня-

тия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород 

и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь 

и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. Рус-

ская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её соседи. 
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Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монумен-

тальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ 

жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII вв. Политическая раздробленность: причины и по-

следствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, со-

циально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках 

культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Мон-

гольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монго-

лов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских 

войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси 

монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба 

Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII вв. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские кня-

зья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Ку-

ликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Моск-

вой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, укра-

инской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой 

Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление само-

державия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. 

Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании рус-

ских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, 

жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-

крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое разви-

тие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опрични-

на: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и Аст-

раханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 
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Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение кресть-

ян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участ-

ники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освобо-

дительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и 

возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Осво-

бождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных со-

словий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 

Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроход-

цы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Вос-

стание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобе-

режной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского харак-

тера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографи-

ческие повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памят-

ники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дво-

ряне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и 

др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; 

упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича 

Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подуш-

ная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, 

на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основ-

ные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 
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Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, 

В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя по-

литика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилет-

ней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещён-

ного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности 

и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостниче-

ства. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия рос-

сийского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-

турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; 

Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия 

вооружённых сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, 

Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отече-

ственной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука 

(В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Ли-

тература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, 

Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (сти-

ли и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов 

Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект 

М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания либераль-

ных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и 

его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патри-

отический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, 

Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отече-

ственной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная па-

мять о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное об-
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щество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 де-

кабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укреп-

ление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало про-

мышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа 

Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория офи-

циальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы 

(И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и за-

падники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Общество петрашев-

цев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточ-

ный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Геро-

изм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и по-

следствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кав-

казская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспеди-

ции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные кор-

ни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произве-

дения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление 

национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники 

(К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. 

в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, 

радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—

1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строи-

тельство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной 

структуре общества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либе-

ральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология 

(М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного 

народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 
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Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Алек-

сандра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрас-

тание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышлен-

ности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабоче-

го законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоеди-

нение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отно-

шениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад 

в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искус-

ство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, 

И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возраста-

ние его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитек-

тура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Ме-

сто российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транс-

порта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистиче-

ский капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в 

начале XX в.: социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Рефор-

маторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Само-

державие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмут-

ский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникно-

вение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, 

В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основ-

ные события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные уста-

новки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 

1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Рус-

ская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модер-

низму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир ис-

кусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новатор-
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ство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский ба-

лет. «Русские сезоны» C. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская 

культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX 

вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы 

сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. 

Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных 

настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. При-

чины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные по-

литические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы вла-

сти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к вла-

сти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственно-

сти. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, эконо-

мические и политические последствия. Экономическая политика советской власти: «красно-

гвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—1920 

гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция. 

Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые вы-

ступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к 

новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, аль-

тернативные проекты и практические решения. 

Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы 

за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партий-

ного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Мас-

совые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социаль-

ных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие 

советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. 

Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика 

власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х—начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги 
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Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. 

События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их харак-

тер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. 

Война с Финляндией и её итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный 

режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на 

войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в 

создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской зем-

ли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. 

Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, воен-

ный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 

И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрожде-

ние и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в по-

слевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического развития. 

Усиление роли государст-ва во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в послево-

енный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной вой-

ны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Стали-

на и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политиче-

ских репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его результа-

ты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществова-

ния государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. 

СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в 

СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успе-

хи советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художествен-

ной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его обществен-

ное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки 

Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в се-

редине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. До-

стижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в эко-

номике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и выс-

шего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Ина-
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комыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная 

жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х—середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряжённости в отношениях Восток — Запад. Совещание по без-

опасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Уча-

стие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения государствен-

ного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической системы. Возрожде-

ние российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и 

межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в го-

роде и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств мас-

совой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздей-

ствие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских 

войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск 

СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 

СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. 

Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской 

системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый 

этап истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе 

власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 

г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и проти-

воречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание про-

тиворечий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республи-

ке. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские вы-

боры 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государ-

ственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные 

символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регу-

лирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные про-

граммы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информацион-

ных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной 

культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. Вос-

соединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 
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Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление между-

народного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в 

системе современных международных отношений. 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). Историче-

ская карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни 

и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родо-

вой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших цивили-

заций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ново-

вавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фара-

он, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Воен-

ные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жите-

лей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Из-

раильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникнове-

ние буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и поддан-

ные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый 

путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Хра-

мы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Кри-

те. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремёсел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. За-

коны Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устрой-

ство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 
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Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сра-

жения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные со-

стязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Веро-

вания древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установ-

ление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установле-

ние императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Воз-

никновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искус-

ство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских коро-

левств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирова-

ния, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование госу-

дарств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские госу-

дарства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя поли-

тика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевла-

дение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская об-

щина. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 
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Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отно-

шения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование ерети-

ков. 

Государства Европы в ХП—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Рекон-

киста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. 

Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гусит-

ское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХП—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Ме-

сто религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о при-

роде и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинённы-

ми территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япо-

ния в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Де-

лийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные ис-

кусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV — начале ХVП в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политиче-

ские, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Воз-

никновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и миро-

вого рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII 

в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Герма-

нии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против ре- фор-

мационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение револю-

ции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между евро-

пейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVII — ХVIII вв. 
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Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и зна-

чение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независи-

мость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция ХУШ в.: причины, участники. Начало и основные этапы рево-

люции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные доку-

менты. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое Возрожде-

ние: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Сти-

ли художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII вв. Европейские конфликты и диплома-

тия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских дер-

жав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, нача-

ло проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование цен-

трализованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талей-ран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение соци-

алистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие ев-

ропейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и револю-

ции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и пар-

тий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внут-

ренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй им-

перии к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, ко-

лониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные от-

ношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ 

в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический ка-

питализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транс-

порта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных 

групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Обра-

зование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 
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Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: рас-

пад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, осво-

бодительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные войны», дви-

жение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования 

эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступ-

лений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отно-

шения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуля-

ризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художе-

ственной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кине-

матографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточ-

ный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры инду-

стриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических 

блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое разви-

тие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные от-

ношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Ки-

тай). Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь 

Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия вой-

ны. 

Мир в 1918—1939 гг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Па-

рижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и 

на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление авто-

ритарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в 

Италии; Б. Муссолини. 
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Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правитель-

ства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Централь-

ной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и 

внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти пра-

вительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; 

М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и ду-

ховная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Те-

чения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: 

творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е 

гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин — Рим — Токио». Агрес-

сия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломати-

ческие переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движе-

ние Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской ко-

алиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конферен-

ции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение вой-

ны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной 

войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-

техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры обще-

ства. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к лидер-

ству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Соци-

альные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое раз-

витие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и соци-

алистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. 

Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Евро-

пейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ—начале XXI в. Революции середи-

ны 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 

1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономиче-
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ские преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции во-

сточно-европейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения 

к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение 

стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, 

основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и вы-

бор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной 

Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политиче-

ские режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления соци-

ально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории ре-

гиона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток 

научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуника-

ции и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и тече-

ний в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая культура. 

Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в 

Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, регио-

нальные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое полити-

ческое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в кон-

це 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы чело-

вечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

2.2.2.9. Обществознание  

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Без-

опасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограни-

ченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. От-

ношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 
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Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разре-

шения. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социаль-

ные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: со-

здание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном гло-

бальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечествен-

ной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть граждани-

ном своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как 

их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обы-

чаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Мо-

ральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние мораль-

ных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Рос-

сийской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политиче-

ские права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 
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Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества—долг и обязан-

ность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбиратель-

ство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и ин-

тересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работо-

дателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Това-

ры и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможно-

сти. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI 

в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимо-

действие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное обще-

ство. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная поли-

тика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений 

в современной России. Понятие толерантности. 

 

Политика. Культура 
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Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество 

и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы ис-

полнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Между-

народно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интер-

нет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротер-

пимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение рели-

гиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непре-

рывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и 

здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

2.2.2.10.География 

География Земли 

Источники географической информации 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических исследо-

ваний. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображе-

ния земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 
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Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнооб-

разие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение сол-

нечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние 

Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной ко-

ры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодей-

ствие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей 

в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населе-

ния. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неод-

нородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внеш-

них процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин 

по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельно-

сти на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и го-

довые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с вы-

сотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направ-

ление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их 

формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические прибо-

ры и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью прибо-

ров. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение пре-

обладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определе-

ние изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт 

погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 
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человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных клима-

тических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Ми-

рового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географическо-

го положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль 

Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы 

Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Ис-

точники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и ре-

жим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географическо-

го положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бас-

сейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 

использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. За-

висимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные лед-

ники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаи-

модействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и жи-

вотного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ опреде-

ления качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и не-

живого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (усло-

вия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повыше-

ния. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географиче-

ской оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный 

комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Осо-

бенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Ра-

сы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с 

целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 
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Численность населения Земли, её изменение во времени. 

Современная численность населения мира. Изменение численности населения во вре-

мени. Методы определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы 

изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, есте-

ственный прирост населения, их количественные различия и географические особенности. 

Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжи-

тельность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плот-

ность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 

размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение город-

ского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов 

в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные горо-

да. Городские агломерации. 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Матери-

ки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современ-

ное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климато-

образующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы 

Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного ха-

рактера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их 

факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ре-

сурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная гео-

графическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, осо-

бенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

 

География России 

Особенности географического положения России Географическое положение Рос-

сии. Территория и акватория. Государственная территория России. Географическое положе-

ние страны, его виды. Особенности географического положения России, его сравнение с гео-
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графическим положением других государств. Географическое положение России как фактор 

развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и су-

хопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хо-

зяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение госу-

дарственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных историче-

ских этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федератив-

ное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рацио-

нального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отрас-

лей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различ-

ных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формиро-

вания земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: ос-

новные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распростране-

ния на территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, релье-

фом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минераль-

ные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под 

влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его со-

временного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Опреде-

ление по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур 

января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климати-

ческие пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей по-

годы для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт че-

ловека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная дея-

тельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны 

для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозиро-

вания климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распреде-

ление рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости 

между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших 



263 
 

 

 

 

 

 

 

263 
 

рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление ха-

рактеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей её хозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолет-

няя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей мест-

ности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образова-

ния почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных 

типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация зе-

мель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, 

выявление их свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изме-

нений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонен-

тов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по 

охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и сво-

ей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесо-

степей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов при-

роды для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемир-

ного природного наследия. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с други-

ми государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI 

вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастно-

го состава населения России и определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продол-

жительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонацио-

нальность как специфический фактор формирования и развития России. Определение по ста-

тистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте 

особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-административным де-

лением РФ. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 
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Особенности размещения населения России. Географические особенности размеще-

ния населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, 

сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и сель-

ского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерно-

стей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах разви-

тия страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного приро-

ста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы 

и экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособно-

го населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне 

жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территори-

альная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-

географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ экономических 

карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и от-

расли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспек-

тивных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их 

особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружаю-

щей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам 

и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения маши-

ностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения 

отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цвет-

ных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы раз-

мещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические ком-

плексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основ-ные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяй-

ство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные 
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ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: геогра-

фия основных отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям ос-

новных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов животно-

водства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших от-

раслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения пред-

приятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышлен-

ность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транс-

порта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяй-

стве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в 

уровне развития и качестве жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положе-

ния, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологиче-

ское строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географиче-

ские аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, регио-

на. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения 

регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ 

условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и чело-

века на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в 

России. 

2.2.2.11. Математика.  

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 
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Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Раз-

ложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с деся-

тичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкно-

венной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. Отноше-

ние; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множе-

ство целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, 

где т — целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым 

показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2  и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечны-

ми десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элемен-

тарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение мно-

жителя — степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных 

чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умно-

жения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование це-

лого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на 

множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычита-

ние, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 
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Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры реше-

ния уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух ли-

нейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры ре-

шения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: пара-

бола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя перемен-

ными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность, обрат-ная пропорцио-

нальность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. Зависимости между 

величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функ-

ции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на графи-

ке. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики 

и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её график и 

свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. 

Графики функций 
3, , .y x y x y x     

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание по-

следовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической 

и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциаль-

ный рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифмети-

ческое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном 

исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном собы-

тии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятно-

сти противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность со-

бытий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, от-

резок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоуголь-

ник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное рас-
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положение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение геометриче-

ских фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Изме-

рение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспор-

тира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигу-

ры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры се-

чений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, ци-

линдра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о па-

раллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Сере-

динный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуля-

ра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобед-

ренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторона-

ми и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема 

Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°, 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометри-

ческое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того 

же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки 

треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписан-

ные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии. 
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Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число п, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Пло-

щадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь много-

угольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фи-

гур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Коор-

динаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание мно-

жеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пе-

ресечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если... то, в 

том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: нату-

ральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 

Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая си-

стема мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символи-

ки. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраиче-

ских уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарта-

лья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с по-

мощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квад-

ратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. 

Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 
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2.2.2.12. Информатика 

Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной речи. 

Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин «информация» 

(данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ 

(«буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). Количе-

ство слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» невозможно одно-

значно описать коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные 

и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира 

человеком. 

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все 

данные в компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, 

представимых в таких кодах. Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в 

двоичном виде. 

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов 

для ИКТ. 

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 

256. 

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 

Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных. 

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) 

текста как мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения 

формализации обыденного представления о количестве информации: не рассматривается 

вопрос «новизны» информации; не учитывается возможность описания одного явления 

различными текстами и зависимость от выбора алфавита и способа кодирования. 

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы. 

Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах 

развития. 

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представле-

ние о характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних запо-

минающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере развития 

ИКТ. Сетевое хранение данных. 

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — тек-

стовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных космических 

наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда оби-

тания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия исполнителя, 

система команд, конечность набора команд. Необходимость формального описания возмож-

ных состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также действий исполните-

ля. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных объектов и процессов в виде ис-

полнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных дан-

ных (начальной обстановке). 
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Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — за-

пись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление ис-

полнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические 

операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный 

оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие вспомо-

гательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками. 

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тестирова-

ние). 

Использование программных систем и сервисов. 

Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьютера. Процессор, 

оперативная память, внешние запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств И КТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с фай-

лами: создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными инфор-

мационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Провер-

ка правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и 

иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная ра-

бота. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Сред-

ства поиска информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, преобра-

зование и использование информации. Необходимость применения компьютеров для обработ-

ки информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапы раз-

вития информационной среды. 

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой си-

стеме, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение инфор-

мационно-поисковых задач. Поисковые машины. 

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её подкреплённости 

доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, связан-

ные с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу связи, 

пропускная способность канала связи). 
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Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, 

форум, телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) мо-

дель. Её отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при реше-

нии научно-технических задач: построение математической модели, её программная реализа-

ция, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотрен-

ные компьютерными технологиями. Организация личного информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические ис-

следования, управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное обу-

чение, образовательные источники). 

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 

представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. 

2.2.2.13. Физика 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и тех-

ника. 

Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — век-

торная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относи-

тельность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графи-

ки зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от вре-

мени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — ска-

лярная величина. Плотность вещества. Сила—векторная величина. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяже-

сти. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания 

тел. 

Условия равновесия твёрдого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания 

и волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). Возоб-

новляемые источники энергии. 
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Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование коле-

баний в технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое дви-

жение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, 

жидкостей и твёрдых тел. 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохра-

нения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия элек-

трического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электриче-

ское напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка элек-

трической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Правила 

безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле то-

ка. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

2.2.2.14. Биология 
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Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение орга-

низмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бакте-

рии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядо-

витые грибы. Приёмы оказания первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилак-

тики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен ве-

ществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 

транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и раз-

множение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папорот-

ники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни че-

ловека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в 

процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у живот-

ных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Мно-

гообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельско-

хозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. 

Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. 

Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защи-

та среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: клетки, тка-

ни, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значе-

ние физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровенос-

ная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газо-

обмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их преду-

преждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении уто-

пающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 
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Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеваритель-

ной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное 

питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов моче-

выделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Ин-

фекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слу-

ха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. 

Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная систе-

ма. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлек-

сы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. 

Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорово-

го образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, ги-

подинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазма-

тическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие 

клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и ор-

ганизма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаслед-

ственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволю-
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ции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация жи-

вой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищни-

чество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превраще-

ния энергии. Биосфера—глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения 

о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экоси-

стемах. 

2.2.2.15. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Ис-

точники химической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая 

формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 

элементов по формулам бинарных соединений. 

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля хи-

мического элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса и мо-

лярный объём. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химиче-

ских реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические урав-

нения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения количества веществ, 

вступающих и образующихся в результате химической реакции. Простейшие расчёты по 

уравнениям химических реакций. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Водород. Вода. Очистка 

воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, 

классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, 

классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотер-

ность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с метал-

лами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических эле-

ментов: щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодиче-

ского закона для развития науки. 

Периодическая система как естественнонаучная классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл по-

рядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп). 
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Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 

Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и поляр-

ная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, об-

мена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, 

обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектро-литы. Катионы и 

анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена 

в растворах электролитов. 

Многообразие веществ 

Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая харак-

теристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. Закономерности из-

менения физических и химических свойств неметаллов — простых веществ, их водородных 

соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и 

третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. За-

кономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, их 

оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. Амфотерные со-

единения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов. 

Экспериментальная химия 

На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 

эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы. Разде-

ление лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и уточне-

ние их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной школы. 

Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по учебным темам 

приведён в примерном тематическом планировании. 

2.2.2.16. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. 

Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Историче-

ские эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произ-

ведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве 

изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живо-

пись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль ви-

зуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных ис-

торических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных культу-

рах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. 
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Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи ми-

ра. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном 

мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного 

выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Обра-

зы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в ис-

кусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель 

любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искус-

стве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного про-

изведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. 

Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача гра-

фическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм пред-

метного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, деко-

ративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности ху-

дожественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, исто-

рический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. Изоб-

ражение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологиче-

ские и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организа-

ции предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и функ-

ционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ланд-

шафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной сре-

ды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоратив-

но-прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его проис-
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хождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материа-

лы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни об-

щества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фо-

тография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и 

значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. 

Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

 

2.2.2.17. Музыка 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, сти-

левая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и ка-

мерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направле-

ния, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубеж-

ных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и ин-

струментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изоб-

разительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных 

и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искус-

ства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное ис-

кусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила му-

зыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального язы-

ка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимо-

связь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как ис-

точник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчаст-

ные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение 

единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропей-

ская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. 

(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное твор-

чество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и ин-

тонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песен-

ное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая 

музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 
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песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполни-

тели, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, удар-

ные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народ-

ных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

2.2.2.18. Технология 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспек-

тивы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные по-

требности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потреб-

ности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информаци-

онные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребно-

стей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий 

и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хо-

зяйство. 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 технологиче-

ского процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических систе-

мах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы авто-

матического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хо-

зяйства.  

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. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные мате-

риалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пла-

стики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, по-

ристые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (за-
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калка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, ком-

позитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Со-

циальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и то-

варов, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. 

Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логисти-

ка. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональ-

ных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная до-

ставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвида-

ции нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов 

и организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производ-

стве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребно-

стей 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 раз-

витие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения поме-

щения. 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 за-

дание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструк-

ция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления по-

требностей. 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 / механиз-

ма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Исполь-

зование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы 

как часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. 

Кинематические схемы 
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Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 

анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологиче-

ский проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследователь-

ский 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 социально-

го окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и кон-

струирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. 

Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариан-

тов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модер-

низации, 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 доку-

ментации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью кон-

структора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апроба-

ция путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление про-

дукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор об-

разовательного 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 предпри-

ятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение техно-

логии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного матери-

ального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей соб-

ственной 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 про-
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дукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материаль-

ного продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (тре-

бующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности)6. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основа-

ниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптими-

зации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребитель-

ских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Опти-

мизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилот-

ное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение лич-

ностно 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 само-

определения 

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 прожи-

вания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства реги-

она проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехно-

логичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. Производство ма-

териалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов пита-

ния 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 пред-

ставление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при 

выборе краткосрочного курса. 

2.2.2.19. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в Рос-

сии (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

                                                           
6 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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Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопас-

ности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических ка-

честв. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических ка-

честв. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Допинг. Концепция честного спорта. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила пла-

нирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств лич-

ности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (техниче-

ских ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 



285 
 

 

 

 

 

 

 

285 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, си-

лы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

2.2.2.20. Основы Безопасности Жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. Без-

опасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и безопас-

ность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 

активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внут-

ренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 

опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обес-

печение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и со-

циального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуа-

ции техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального ха-

рактера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспе-

чения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите 
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населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные меро-

приятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуа-

ций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в 

мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму 

в Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия нацио-

нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия тер-

роризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о противодей-

ствии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический ко-

митет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по контролю за обо-

ротом наркотиков России (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, изменению 

наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с тер-

роризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Воору-

жённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие 

в террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Феде-

рации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и экс-

тремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в 

местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ран-

ние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 
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Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её ока-

зания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших меро-

приятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

 



288 
 

 

 

 

 

 

 

288 
 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания МАОУ «СОШ №21»  является частью основной  образователь-

ной программы. 

Программа воспитания МАОУ «СОШ №21» направленна   на решение проблем гармо-

ничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоот-

ношений   с окружающими их людьми.  

В центре программы воспитания МАОУ «СОШ №21» в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования нахо-

дится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различ-

ных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы является  

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам  

и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к по-

знанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; актив-

ное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания  МАОУ «СОШ №21»  включает  в себя четыре основных разде-

ла: 

1-  «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором описа-

на специфика деятельности школы в сфере воспитания.  

2-  «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

сформулированы  цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достиже-

ния цели.  

3- «Виды, формы и содержание деятельности», в котором описано  каким образом бу-

дет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Содержит  

А. Инвариантные  модули: 

- «Классное руководство» 

-  «Школьный урок» 

- «Курсы внеурочной деятельности» 

-  «Работа с родителями» 

-  «Самоуправление» 

-  «Профориентация»  

Б. Вариативные модули   



289 
 

 

 

 

 

 

 

289 
 

- «Ключевые общешкольные дела» 

- «Детские общественные объединения»  

            - «Организация предметно-эстетической среды» 

            - «Безопасность и Профилактика» 

-«Школьные медиа» 

-«Волонтерство» 

- «Работа с одаренным детьми» 

- «Школьный музей» 

- «Мероприятия Календаря образовательных событий» 

- «Культурный норматив школьника» 

- «Школьный спортивный клуб» 

            4- «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  

 содержит самоанализ организуемой в школе  воспитательной работы.  
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

    МАОУ «СОШ №21» является единственным в своем роде образовательным учре-

ждением г. Сыктывкара, которым обеспечивается потребность части населения г. Сыктывка-

ра, имеющего немецкие корни,  изучения немецкого языка на углубленном уровне.  

МАОУ «СОШ №21» работает над становлением образовательной модели Школы эт-

нокультурного полилога, что отражено  в структуре образовательного учреждения, где клас-

сы подразделяются на два типа: классы с углубленным изучением немецкого языка и общеоб-

разовательные классы. 

Основой этнокультурного образования  в МАОУ «СОШ №21» является освоение этни-

ческой культуры коми народа в диалоге с культурами русского и немецкого этноса, прожива-

ющего в Республике Коми, в целях формирования у учащихся представления об их месте в 

отечественной и мировой культуре, формирования адекватной модели поведения в полиэтни-

ческой среде. 

Средняя общеобразовательная школа №21 расположена в центре города Сыктывкара в 

непосредственной близости к учреждениям культуры и дополнительного образования детей. 

Это позволило наладить тесное сотрудничество с музеями, театрами, библиотеками, центрами 

дополнительного образования детей. Учащиеся школы проживают во всех районах города, 

некоторые из которых находятся в отдалении от образовательного учреждения, возникает 

сложность включения всех учащихся в школьные мероприятия. На базе образовательного 

учреждения нет центра дополнительного образования детей, недостаточно помещений для 

организации полноценной внеурочной деятельности, несмотря на это имеющиеся кабинеты 

имеют всю необходимую техническую оснащенность.  

Для реализации программы воспитания и социализации школа обладает материально-

техническим ресурсом (оснащенные кабинеты, кабинеты информатики, актовый зал, спортив-

ный зал, спортивная площадка, библиотека); кадровым ресурсом (классные руководители, 

старшая вожатая, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, учителя-

предметники, библиотекарь). 

В школе создана воспитательная среда, предоставляющая каждому учащемуся 

возможность выбора различных видов занятий и творческой деятельности в соответствии с 

личными потребностями. 

 Воспитательная работа в МАОУ «СОШ №21» осуществляется непрерывно, с 

применением всех доступных образовательных и воспитательных технологий. Среди 

направлений этой работы можно выделить следующие: внеурочная деятельность по 

предметам;  художественно-эстетическое воспитание и развитие;  спортивно-оздоровительная 

работа; экскурсионно-краеведческая работа, развитие школьных традиций.  

Процесс воспитания в МАОУ «СОШ №21» основывается  на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 
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 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в МАОУ «стержнем годового цикла воспитатель-

ной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников; СОШ №21» являются следу-

ющие:  

 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

 педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
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Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, твор-

ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых  

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, куль-

тура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ «СОШ №21» – 

личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной дина-

мики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работ-

ника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему самораз-

витию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в до-

стижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необхо-

димо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального об-

щего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – 

статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данно-

го статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются 

в школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы 

и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значи-

мых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых 

дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них отно-

сятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
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 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего об-

разования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития соци-

ально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в зав-

трашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждаю-

щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
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 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения челове-

ком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доб-

рожелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость обще-

ния и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обуча-

ющихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями 

обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в си-

стеме отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития со-

циально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образо-

вания) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обу-

чающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненно-

го пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сде-

лать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практиче-

ский опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 
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 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт созда-

ния собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтер-

ский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и само-

реализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других со-

ставляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, 

работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, 

но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение по-

ставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, кото-

рые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во вза-

имодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного соци-

ального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя  

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать реше-

ние следующих основных задач (примечание: предложенный ниже перечень задач воспита-

ния является примерным, каждая образовательная организация вправе уточнять и коррек-

тировать их, исходя из особенностей образовательной организации и обучающихся в ней обу-

чающихся):  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-

вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школь-

ном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддер-

живать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работа-

ющие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 
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организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными предста-

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающих-

ся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интерес-

ную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следую-

щих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответству-

ющем модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллекти-

вом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учите-

лями-предметниками в данном классе; работу с педагогом-психологом, педагогом дополни-

тельного образования, социальным педагогом, медицинским работником, библиотекарем, 

старшим вожатым; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

 

3.2.1. Работа с классным коллективом: 

 организация классного самоуправления;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, норм и правил общения в классном и 

школьном коллективах; 

 проведение классных часов плодотворного и доверительного общения, основанных на прин-

ципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность в классе и школе; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных, ключевых делах, оказание не-

обходимой помощи ученикам в их подготовке, проведении; совместный анализ мероприятий;  

 проведение инструктажей по ТБ (на железнодорожных, водных объектах, теракт, кризисные 

ситуации), правилам поведения в школе, соблюдению ПДД, ППБ; 

 проведение родительских собраний;  

 проведение творческих мероприятий в классе (празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса, праздник 

мам, День семейных традиций, театрализованный тематический праздник в классе);  

 проведение профориентационных мероприятий;  

 выход в театры, музеи, библиотеки, кино;  

 однодневные походы и экскурсии, организуемые родителями учащихся.  

 

3.2.2. Индивидуальная работа с учащимися: Формы и виды деятельности: 

  заполнение с учащимися «Портфолио», как «источника успеха» обучающихся класса, фик-

сация учебных, творческих, спортивных, личностных достижений обучающегося;  

 работа классного руководителя с обучающимися, находящимися в состоянии стресса и дис-

комфорта, изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогиче-

ских ситуациях, при необходимости со школьным педагогом – психологом, социальным педа-

гогом;  

 делегирование ответственности за то или иное поручение в классе;  
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 вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность класса и школы;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимо-

отношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудо-

устройства, успеваемости), когда каждая проблема трансформируется классным руководите-

лем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе.  

 

3.2.3.А. С отдельными группами учащихся 

 Задачи Категория 

учащихся 

Методы Ответственные  Сроки  

1 Выявление при-

чин отклонений в 

поведении уча-

щихся 

Учащиеся, 

имеющие от-

клонения в 

поведении и 

развитии 

1. Наблюдение 

2. Заявления и до-

кладные учителей, 

учащихся, родите-

лей. 

3. Диагностиче-

ские методики 

4. Посещение се-

мьи 

Классный руково-

дитель 

 

По запросу: 

Психолог 

Социальный педа-

гог. 

В тече-

ние 

2 Оказание помо-

щи в разрешении 

межличностных 

конфликтов 

Учащиеся-

стороны кон-

фликта 

Медиация 

 

 

Классный руково-

дитель 

По запросу : 

Психолог 

Социальный педа-

гог 

В тече-

ние 

3 Изучение осо-

бенностей лич-

ности учащегося 

с целью опреде-

ления эффектив-

ных методов пе-

дагогического 

воздействия 

Учащиеся 

класса 

Наблюдение 

Диагностики 

 

Классный руково-

дитель 

По запросу : 

Психолог 

Социальный педа-

гог 

В тече-

ние 
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4 Развитие позна-

вательных инте-

ресов и потреб-

ностей 

По отноше-

нию к учебе – 

сильные уча-

щиеся 

Привлечение  к 

олимпиадам, кон-

курсам, интеллекту-

альным играм, 

научно-

исследовательской 

работе 

Классный руково-

дитель 

Учителя-

предметники 

В тече-

ние 

5 Формирование 

качеств лидера, 

воспитание чув-

ства долга и от-

ветственности, 

развитие творче-

ских способно-

стей 

По отноше-

нию к обще-

ственной 

жизни: 

Очень актив-

ные учащиеся 

Привлечение к ор-

ганизации обще-

ственных дел в 

классе. Помощь в 

организации дел. 

Сотрудничество и 

сотворчество 

Классный руково-

дитель 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

В тече-

ние 

6 Формирование  

активной жиз-

ненной позиции. 

Привлечение к 

жизни коллекти-

ва 

По отноше-

нию к обще-

ственной 

жизни: 

пассивные 

Постоянная под-

держка и поощре-

ние. Посильные по-

ручения. Вовлече-

ние в жизнь класса 

Классный руково-

дитель 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования 

В тече-

ние 

7 Коррекция пове-

дения учащихся  

Учащиеся, 

состоящие на 

различных 

видах учета  

Мероприятия   по 

плану индивидуаль-

ной коррекции по-

ведения 

Классный руково-

дитель, социаль-

ный педагог 

В тече-

ние 

3.2.4.Б. Работа  со слабоуспевающими обучающимися 

Задачи: 

- выстроить систему взаимодействия с учителями-предметниками, СПС, родителями школь-

ников, завучами по УВР в решении задач по успешности обучения детей; 

- организовать  индивидуальную работу со слабоуспевающими и неуспевающими обучаю-

щимся 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Методы Результат 

1 Выявление причин неуспе-

ваемости обучаемого 

В течение Индивидуальные 

беседы, анкетиро-

вание,  наблюде-

Определение при-

чин неуспеваемо-

сти, отставания. 
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ние, посещение се-

мьи.  

2 Контроль  за  пропусками 

занятий 

Ежедневно Работа с докумен-

тацией  (классный 

журнал). 

Учет пропущенных 

уроков в классном 

журнале. 

3 Информирование родите-

лей обучающегося, допу-

стившего пропуски уроков 

В день про-

пусков 

Устное информи-

рование (беседа). 

Информирован-

ность родителей. 

4 Организация индивиду-

альной  помощи в учебе  

слабоуспевающему учени-

ку  

При необ-

ходимости 

Организация  вза-

имопомощи  в 

классе. 

Организация  кон-

сультаций с педа-

гогами. 

Оказание взаимо-

помощи обучаемо-

му. 

5 Составление графика еже-

недельных  консультаций 

учителей-предметников с: 

 Обучающимися. 

 Родителями.   

1 раз в ½ 

года 

Письменное ин-

формирование ро-

дителей  

Вклеенный в днев-

ник график кон-

сультаций (под 

подпись родите-

лей). 

6 Информирование родите-

лей о ситуации  с успевае-

мостью обучающегося. 

Системати-

чески 

Выписки отметок 

по предметам из 

классного журнала 

-  1 раз в месяц. 

Выставление  от-

меток  в дневники 

обучающихся – 1 

раз в неделю. 

Выставление пред-

варительных отме-

ток за четверть – не 

позднее 2-х недель 

до окончания чет-

верти.  

Письма в адрес ро-

дителей- по необ-

ходимости 

Информирован-

ность родителей о 

ситуации с обуче-

нием ребенка. 

7 Работа по формированию 

высокой учебной мотива-

ции  и обучение  обучаю-

щихся   навыкам  самоор-

ганизации, планирования в 

ходе проведения тематиче-

ских классных часов   

В течение 

года 

Беседы, деловые 

игры,  игры, вы-

ставки, творческие 

работы обучаю-

щихся, конкурсы и 

пр.  

Высокий и средний 

уровень мотивации 

учения обучаю-

щихся. 
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8 Проведение   родительских 

собраний  

Не реже 4 

раз в год. 

Групповые кон-

сультации с учите-

лями-

предметниками, 

тематические ро-

дительские собра-

ния 

Достаточный уро-

вень  педагогиче-

ской грамотности  

родителей,  их ин-

формированность о 

ходе учебного про-

цесса. 

9 Составление перечня  не-

обходимых учебных посо-

бий, принадлежностей для 

обучения. 

Ежегодно , 

в  апреле-

мае .  

Опрос учителей-

предметников. 

Письменный спи-

сок  необходимого. 

10 Разработка совместно с 

учителями-предметниками, 

психологом, социальным 

педагогом, заместителем 

директора по УВР индиви-

дуального  плана  учебной 

деятельности слабоуспе-

вающего обучающегося.  

В течение Малый педагоги-

ческий совет. 

План учебной дея-

тельности слабо-

успевающего обу-

чающегося. 

11 Составление  (совместно с 

учителями-

предметниками) индиви-

дуального плана  работы 

по ликвидации пробелов в 

знаниях отстающего обу-

чающегося  на текущую 

четверть. 

При необ-

ходимости 

Малый педагоги-

ческий совет. 

Индивидуальный 

план  работы по 

ликвидации пробе-

лов в знаниях от-

стающего обучаю-

щегося  на текущую 

четверть. 

12 Стимулирование учебных 

успехов обучающихся 

Постоянно Награждение по 

итогам четверти, 

года. 

 Создание ситуа-

ции успеха. 

Побуждение к ак-

тивному труду. 

Поздравление в 

классном уголке и 

пр. 

Высокий и средний 

уровень мотивации 

учения обучаю-

щихся. 

13 Информирование  соци-

ального педагога, админи-

страции  школы  о  про-

блемах с посещением уро-

ков и успеваемостью обу-

чающихся класса 

При необ-

ходимости 

Письменное ин-

формирование 

Докладная на имя 

социального педа-

гога, администра-

ции школы с при-

ложением отчета о 

проведенной рабо-

те. 
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14 Обеспечение участия  ро-

дителей слабоуспевающего 

обучающегося  в профи-

лактических мероприятиях  

При необ-

ходимости  

Письменное и уст-

ное информирова-

ние  родителей (бе-

седа, убеждение…) 

Участие родителей 

в профилактиче-

ских мероприятиях. 

 

3.2.5. Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 

3.2.6. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 

 

 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предпола-

гает следующее:  

Задача: 
Формы работы/ мероприятия 

1. Установление доверительных отношений между 

педагогическим работником  и его обучающимися, 

1. Инструктаж «Кодекс профессиональ-

но этики педагога» (групповая форма 
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способствующих позитивному восприятию обуча-

ющимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания  к обсужда-

емой на уроке информации, активизации их позна-

вательной деятельности 

работы) 

2. Семинар для педагогов «Психология 

общения учителя и ученика». (групповая 

форма работы) 

3.  Психологическое консультирование 

учителей (индивидуальная форма рабо-

ты) 

4. Предметные декады в течение года 

2. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учеб-

ной дисциплины  и самоорганизации 

1. Семинар для педагогов «Проблемы 

дисциплины». (групповая форма работы) 

2. Инструктаж «Правила поведения уча-

щихся» (групповая форма работы) 

3. Обсуждение вопроса нарушения дис-

циплины на   заседаниях Совета профи-

лактики. (индивидуальная форма рабо-

ты) 

4. Оформление стенда «Голос школы» с 

размещением на нем правил поведения 

учащихся школы. 

3. Привлечение внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке со-

циально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися сво-

его мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения 

1. Проведение предметных декад и ме-

сячников.. 

2. Освещение в школьных СМИ итогов 

конкурсов, олимпиад, соревнований, 

предметных декад и месячников. 

4. Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстра-

цию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности, через подбор соответ-

ствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций  

для обсуждения в классе 

Использование соответствующих тек-

стов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций  

для обсуждения в классе 

5. Применение на уроке интерактивных форм ра-

боты с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обу-

чающихся; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных по-

становках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструк-

тивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной ра-

боте и взаимодействию с другими обучающимися. 

Обучающий семинар для учителей по 

вопросу использования интерактивных 

форм работы на уроке. 

6. Включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

Обучающий семинар для учителей по 

вопросу использования интерактивных 
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получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока 

форм работы на уроке. 

7. Организация шефства мотивированных и эруди-

рованных обучающихся  над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся соци-

ально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи 

1. Создание условий для оказания шеф-

ской помощи (помещение, подбор кон-

тингента) 

2. Создание системы стимулирования 

активности учащихся. 

8. Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследователь-

ских проектов, что даст обучающимся возмож-

ность приобрести навык самостоятельного реше-

ния теоретической проблемы, навык генерирова-

ния и оформления собственных идей, навык ува-

жительного отношения к чужим идеям, оформлен-

ным в работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргумен-

тирования и отстаивания своей точки зрения 

1. Организация проектной деятельности 

учащихся.  

2.  Вовлечение учащихся в участие в 

конкурсах, семинарах, конференциях. 

3. Проведение школьной научной кон-

ференции.  

9. Непрерывное повышение квалификации всего 

педагогического коллектива по актуальным вопро-

сам.  

Курсы повышения квалификации по те-

мам Механизмы развития читательской 

среды, Применение УУМ, Применение 

инновационных программ, Применение 

SMART-технологий на уроках, Школа 

молодого педагога, Реализация про-

граммы наставничества. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться  в ней, приобрести социально значимые зна-

ния, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитив-

ными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 
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поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской пози-

цией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправле-

ния.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на пе-

редачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, поз-

воляющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гумани-

тарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благопри-

ятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие 

их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое соб-

ственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направ-

ленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного от-

ношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в МАОУ «СОШ №21» сочетают в себе все  

вышеописанные виды.  

На уровне среднего и  основного общего  образования реализуются следующие про-

граммы внеурочной деятельности  
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Направление  

воспитательной ра-

боты 

Название программы 

Количество 

часов в не-

делю по 

программе 

Контингент 

Физкультурно-

спортивная 

Мини-футбол 2 учащиеся 5-6 классы 

Хоккей с мячом 2 учащиеся 5 классы 

Волейбол 1 Учащиеся 10-11 классов 

Баскетбол 1 Учащиеся 10-11 классов 

Интеллектуальное Литература РК 2 учащиеся 5-х классов 

Финансовая грамотность 2 учащиеся 5-х классов 

Естественно-научная гра-

мотность 

2 учащиеся 5-х классов 

Социально-

гуманитарная  

Клуб будущего дипломата 1 учащиеся 11-х классов 

Немецкий калейдоскоп 2 учащиеся 5-х классов 

Корейский язык 2 Учащееся 3-7 классы 

Разговоры о важном 1 Учащиеся 5-11 классы 

Семьеведение 1 Учащиеся 5-11 классов 

Театральный кружок 1 Учащиеся 5 классов 

Механизм работы внеурочной деятельности школе. 

На основании запросов родителей,  исходя из предыдущей практики и интересов обуча-

ющихся в школе утверждается список программ по внеурочной регулярным и профильным 

программам. Для реализации данного модуля с учетом интересов и запросов учащихся и ро-

дителей (законных представителей) ежегодно разрабатывается и формируется список  курсов 

внеурочной деятельности, для выбора учащимися нового курса создаются краткие описания, 

проводятся мастер-классы, которые позволяющие родителям и учащимся сделать выбор кур-

са. 

Педагог сам разрабатывает программу курса в соответствии с положением, определяет 

продолжительность курса (от 15 до 34 часов) и проводит набор в группу.  
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Контроль за реализацией курсов внеурочной деятельности осуществляется дважды в год: 

 в июне формируется список программ внеурочной деятельности, 

 в августе-сентябре осуществляется набор учащихся, 

 в декабре проводится мониторинг наполняемости групп и выданных часов, 

 в мае подводятся итоги реализации курсов внеурочной деятельности, на котором 

учащиеся представляются свои образовательные продукты, как итог освоения 

программы курса внеурочной деятельности. 

В основу легла технология управления результатами, внутри которой педагог свободен в 

выполнении договорных обязательств. 

 3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представите-

лями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности : 

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет и попечительский Совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их обучающихся; семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам  

и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы  

с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и вне-

урочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интере-

сующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогических работников.    

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуа-

ций; 
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- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникнове-

ния острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности (День открытых дверей, 

Новый год, 8 марта, Декада профориентации, 23 февраля, общешкольные субботники, 

Последний звонок и т.д.); 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей лично при встрече или с помощью личных сообщений в системе ГИС 

ЭО. 

 

Мероприятия в рамках модуля: 

ЕЖЕДНЕВНО Форма работы 

Информационное обеспечение  родителей (индивидуальное, через 

соцсети (при необходимости) 

Индивидуальная, 

групповая 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 

Информирование родителей о ситуации с успеваемостью, посе-

щением уроков  уч-ся  

Индивидуальная  

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Информирование родителей о ситуации с успеваемостью, посе-

щением уроков  уч-ся  

Индивидуальная  

Посещение семей уч-ся (при необходимости) Индивидуальная 

ОДИН РАЗ   В  ЧЕТВЕРТЬ 

Проведение  классного  родительского собрания Групповая 

Организация консультаций  родителей  с учителями-

предметниками по вопросу затруднений в учебе  учащихся 

Индивидуальная 

ОДИН   РАЗ   В   ГОД 

Проведение Недели открытых дверей в школе для родителей Групповая 

Выборы  родительского актива класса Групповая 

Проведение опроса родителей «Степень удовлетворенности рабо-

той школы» (1-4 классы) 

Групповая 

Организация  участия родителей в работе Родительского патруля Групповая  

ПОСТОЯННО 

Поддержание связи с родителями с целью обмена информацией 

Вовлечение родителей в жизнь класса, приобщение к проведению классных и об-

щешкольных мероприятий 

Консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолю-

бие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможно-

сти для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Посколь-

ку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно органи-
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зовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформиро-

ваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. Совет учащихся 

состоит из одного представителя каждого класса с 5 по 11. Совет учащихся возглавляет 

Председатель совета учащихся. На должность председателя могут претендовать учащиеся 9-

11 классов. После самовыдвижения и защиты своей программы председатель избирается 

путем тайного голосования. 

через деятельность Совета лидеров,  объединяющего старост (лидеров) классов для об-

легчения распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организу-

ющего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируе-

мой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

В классах с 5 по 11 в течение сентября месяца проходят игра «Выборы», где выбирают-

ся учащиеся на должности, их функционал, а так же утверждается правила и традиции класса - 

Конвенция, которая утверждается Лидером класса, классным руководителем и директором 

школы на 1 год. 

Деятельность осуществляется: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса ли-

деров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных орга-

нов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб ра-

боты с обучающимися младших классов); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляю-

щихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  
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через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

В начальных классах Модуль «Самоуправление» реализуется на уровне классов и на 

индивидуальном уровне. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение учащихся; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб учащихся. Задача сов-

местной деятельности педагога и ребенка – подготовить учащегося к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые про-

блемные ситуации, формирующие готовность учащегося к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие та-

кой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов, направленных на  подготовку учащегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего, 

реализуемые на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие 

знания учащихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной учащимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие учащимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков, таких как «Проектория», «Билет в будущее», 

«Большая перемена», «Финансовая грамотность», Деловая программа в рамках мероприятий 

Чемпионата «Молодые профессионалы» в Республике Коми; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для учащихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

В школе апробирована и реализуется программа внеурочное деятельности «В мире 

профессий» для учащихся 8-9-х классов на уровне среднего общего образования.  
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Цель программы: формирование у учащихся знаний о мире профессий и создание 

условий для успешной профориентации младших подростков в будущем. Программа рассчи-

тана на 2 параллели 8 и 9 класса: для 8 класса – 33 часа, для 9 класса – 25 часов. 

Учащиеся 8-ых классов знакомятся с  различными видами профессий, начиная с выяв-

ления  способностей и склонностей учащихся, заканчивая Атласом новых профессий. Для 

учащихся 9-х классов план направлен на выбор профессии, затем учащиеся углубленно изу-

чают будущую профессию (экскурсии на производство, участие в Классных встречах (РДШ), 

проба работы как волонтера) 

 

3.7. Модуль «Детские объединения» и «Детские общественные объединения» 

В МАОУ «СОШ №21» созданы: детское общественное объединение «Дружба», первич-

ное отделение ООГДЮО «РДШ»,   школьное отделение ВВПОД «Юнармия». 

Их  правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об обще-

ственных объединениях" (ст. 5). 

Детское общественное объединение «Дружба»  – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественно-

го объединения.  

С 2019 года в школе создано первичное отделения ООГДЮО «Российское движение 

школьников», главным органом управления является Большой детский совет ПО РДШ, куда 

входят лидеры по 4 направлениям: личностное направления, военно-патриотическое направ-

ление, гражданское направление, информационно-медийное направление.  

Школьное отделение ВВПОД «Юнармия» в школе создано с 2017 года. Название отряда 

«Хард», имеет численность ребят ежегодно около 25 человек. Каждый год ряды отряда попол-

няются, ребята проходят испытания и посвящение в юнармейцы. На базе школы имеется фор-

ма Юнрамии в количестве 15 комплектов. Имеется группа в сети ВК. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность вы-

борных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), даю-

щих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важ-

ный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникаю-
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щие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководите-

лем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обще-

ственного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 

дел в школе и селе, совместного пения, празднования знаменательных для членов объедине-

ния событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых участни-

ков (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирую-

щих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации де-

ятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, прово-

дятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не 

набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большо-

го числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприя-

тий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучаю-

щимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные  на преобразование окружаю-

щего школу социума; 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;  
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проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучаю-

щихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную за-

боту об окружающих;  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  

и международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

Торжественные линейки по поднятию флагов РФ и РК – еженедельные линейки для 

классов с 7.45 с поднятием флагов РФ и РК и исполнением гимнов РФ и РК. 

Дни Здоровья – ежегодные 1-2 дневные  выездные события, в процессе которых скла-

дывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддержи-

вающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоциональ-

но- психологического комфорта, доброго юмора и общей радости;  

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му-

зыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  со значимыми для обучающихся и педагоги-

ческих работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся  на сле-

дующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных ста-

тусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся: Праздник Азбуки,  По-

священие в 5- классники, Посвящение в старшеклассники; 

Уроки Мужества, ежегодные мероприятия, посвященные памяти выпускников школы, 

погибших в «горячих точках»:  День памяти В. Порошкина,  День Героев  Отечества, День 

вывода советских войск из Афганистана; 

 Праздники Урожая и немецкой Пасхи – ежегодные мероприятия для учащихся про-

фильных классов с углубленным изучением немецкого языка, в ходе которых проводятся яр-

марки поделок из природного материалы, а также  концерт, состоящий из творческих номеров, 

созданных в традициях немецкой культуры; 

Церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олим-

пиадах, значительный вклад в развитие школы.  Это способствует поощрению социальной ак-

тивности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогиче-

скими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
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проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключе-

вых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы  в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декора-

торов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных  за костюмы и оборудова-

ние, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков под-

готовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и ана-

лиза ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими  и младшими обучающи-

мися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять  в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.9. Модуль «Профилактика» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, 

создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, 

уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения и реализуется по следующим 

направлениям:  

 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений  

Задачи воспитания:  

- создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы риска, 

направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и преступности; - 

организация профилактической работы по предупреждению правонарушений школьников; - 

повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции родителей 

учащихся;  

- сотрудничество с организациями и службами г. Сыктывкара по работе с семьей с целью 

повышения воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в 

семьях отдельных учащихся;  

- воспитание ответственности за порученное дело;  

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям.  

Реализация путем: 

 • составления и корректировки социального паспорта класса и школы;  
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• выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей «группы 

риска»;  

• создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 

 • выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин;  

• посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий;  

• разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда «Безопасность»  

• родительских лекториев;  

• мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»;  

• мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции "Дети России";  

• взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 

 • вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность; • 

организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних, 

полиции.  

 

2. Профилактика суицидального поведения  

Задачи воспитания:  

 оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении 

конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками;  

 содействовать профилактике неврозов;  

 способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом. 

 

 Реализация путем:  

 работы школьного педагога – психолога;  

 лекториев для педагогического коллектива;  

 индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными руководителями;  

 общешкольных родительских собраний;  

 лекториев для родителей;  

 консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;  

 мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной ситуации, 

посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов суицидального риска»;  

 изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных коллективах 

(социометрия) и выявление «изолированных» детей; 

 комплексной психологической диагностики учащихся проблемами обучения, развития, 

воспитания.  

 тематических классных часов.  

 консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;  

 функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога;  

 информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции.  

 

3. Профилактика экстремизма и терроризма 

 

Задачи воспитания:  

 воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;  
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 достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного 

сознания и поведения;  

 формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно�нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;  

 разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у 

подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.  

 

Реализация путем:  

 организации плановой эвакуации обучающихся;  

 организации учебы работников по безопасности;  

 уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане.  

 организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни;  

 организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма;  

 организации уроков доброты, нравственности;  

 встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за 

участие в противоправных действиях;  

 планирования работы с учетом Антикризисного плана МАОУ «СОШ№21» 

 

4. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.  

 

Задачи воспитания:  

 продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного 

отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с учащимися, 

педагогами, родителями;  

 способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа жизни; 

повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения через 

систему воспитательных мероприятий;  

 систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;  

 продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике употребления 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;  

 продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны.  

 

Реализация путем:  

 установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, состоящих под 

опекой и попечительством;  

 установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических 

веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы;  
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 совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест (скоплений 

учащихся), отрицательно воздействующих на детей;  

 корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы риска»;  

 проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции);  

 контроля над внеурочной занятостью учащихся;  

 организации профилактических рейдов «Подросток»;  

 размещения информационно-методических материалов на сайте школы;  

 контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не посещающих 

школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, своевременное 

реагирование;  

 организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных часов, акций, 

квестов, конкурсов для учащихся; 

  систематического выявления учащихся, нарушающих Устав школы, Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», Законы «О профилактике наркомании и токсикомании на 

территории РФ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 

несовершеннолетних», «О защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости и 

профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних» другие нормативные акты, 

регулирующие поведение школьников и принятие мер воспитательного воздействия к ним;  

 организации семинаров с элементами тренинга по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма;  

 организации консультаций для родителей по вопросам профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их последствий.  

 организации родительские собраний, лекториев, анкетирования, работы школы «Успешный 

родитель», функционирования «Горячей линии» школьного психолога 

 

 

 

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель – развитие коммуникативной культуры учащихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьный медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

· выпуск школьной газеты «Scool news», целью которого является освещение наиболее 

интересных моментов школьной жизни, популяризация ключевых дел, объединений 

дополнительного образования, деятельности Совета Учащихся и первичной отделения РДШ, 

публикация интервью с педагогами и учащимися; 

· медиацентр – созданный из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение всех мероприятий в школе; 

· школьные группы в сети ВК - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее группу в социальных сетях Вконтакте «МАОУ «СОШ №21», «Юнармия 

школы», «Кружковая деятельность в школе» с целью освещения деятельности школы в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к работе школы, 

информационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, 
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на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы. 

Модуль 3.11. «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть со-

бытийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, села, области, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятель-

ность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в це-

лом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, ува-

жение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных ме-

роприятий районного и сельского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими 

лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответ-

ственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных ме-

роприятий, проводимых на базе школы;  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

районе расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, про-

живающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или 

особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных 

учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы; 
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 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздни-

ков, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школь-

ном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архи-

тектурными формами). 

 Ежегодное участие в сборе канцелярских товаров для малоимущих детей в акции 

«Рюкзачок радости», помощь приютам для кошек и собак. 

 Помощь ДОЛ при  школе в качестве вожатых на отрядах 

Школа имеет свой аккаунт в Всероссийского проекта «ДОБРО.РФ», на котором имеется 

около 200 учащихся-волонтеров, которые постоянно принимают участие в мероприятиях, 

планируемые школой.  

3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, преду-

преждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, за-

лов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школь-

ников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событи-

ях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, оборудование во дворе школы спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных кате-

горий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей сво-

бодного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 
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творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного эксперимента-

риума – набора приспособлений для проведения заинтересованными школьниками несложных 

и безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, со-

браний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной симво-

лики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благо-

устройству различных участков пришкольной территории;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

По этому направлению учащиеся принимают участие в таких конкурсах и проектах как 

«Моя страна – моя Россия», «Культура для школьников», Всероссийский проект «Плоды 

науки», Всероссийский конкурс «ЭкоЛого» (Экологическое направление РДШ), участие в 

проекте «Пушкинская карта». 

 

3.13. Модуль «Музей боевой славы» 

Музей боевой славы школы уже не один год достойную лепту в воспитание учащихся и 

помогает воспитать в детях чувство патриотизма, достоинства и гордости, ответственности и 

надежды, раскрывает истинные ценности семьи, нации и Родины. Музей обладает огромным 

образовательно-воспитательным потенциалом, так как сохраняет и экспонирует подлинные 

исторические документы. Эффективное использование этого потенциала для воспитания уча-

щихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой нравственности является од-

ной из важнейших задач школы. 

Школьный музей Боевой Славы участвует в добровольной сертификации школьных 

музеев в рамках долгосрочной программы развития «Школьный музей Победы».  

Датой официального открытия  Музея боевой славы стал 8 мая 1965 года, а поисково – 

исследовательская деятельность велась на протяжении 30 лет. 

Музей был открыт к 20-летию Победы Советских войск над фашизмом 8 мая 1965 года. 

Это первый в нашей Республике школьный музей Боевой Славы. Открытие музея стало ре-

зультатом многолетней, кропотливой поисковой работы учащихся настойчивости педагогиче-
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ского коллектива и мудрости администрации школы. Он стал поистине общешкольным дети-

щем. В 1980 году ему было присвоено звание «Отличный школьный музей» 

». В фондах музея накоплен огромный материал. Экспозиция музея насчитывает 2 раз-

дела: 

1. «Жители нашего микрорайона – участники Великой Отечественной войны» 

2. «История школы» 

«Жители нашего микрорайона – участники Великой Отечественной войны» - материа-

лы этого раздела рассказывают о всех основных сражениях Великой Отечественной войны и 

участие в них наших земляков: Начало Великой Отечественной воны; Битва за Москву; Бое-

вой путь 28 Невельской дивизии; Оборона Ленинграда; Оборона Сталинграда; «Битва на Кур-

ской Дуге; Освобождение стран Западной Европы; Взятие Берлина и окончание Второй миро-

вой войны. 

«История школы». Материалы этого раздела рассказывают об истории школы; форми-

рование учительского и ученических коллективов их сотрудничество, зарождение и развитие 

школьных традиций, выпускников школы, молодых специалистов и ветеранов. 

Фонды музея начитывают 1000 единиц основного фонда хранения и 5000 единиц вспо-

могательного. Среди экспонатов музея есть фронтовые письма, подлинные фотографии, вещи 

фронтовиков, военная форма, газеты, журналы периода Великой Отечественной войны, 

осколки снарядов, боевые награды, грамоты, благодарности. 

В этом году школьный музей примет участие в конкуре по рейтигу на Самый лучший 

музей, организованный ГАУДО РК «РЦДиМ» 

 

 

3.14. Модуль «Мероприятия Календаря образовательных событий» 

 В целях приобщения учащихся к культурным ценностям своего народа, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности в школе реализуются образова-

тельные события, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, к памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и регио-

нальным памятным датам и событиям, включенные в Календарь образовательных событий, 

рекомендованный Минобрнауки России. 

 При этом реализация данных образовательных событий предусматривает такие фор-

мы работы: 

 тематические уроки, 

 концерты,  

 фестивали, 
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 оформление тематических стендов, 

 «живые журналы», 

 выставки творческих работ учащихся. 

3.15. Модуль «Культурный норматив школьника» 

 В школе реализуется запущенный в Республике Коми в сентябре 2019 года проект 

«Культурный норматив школьника». Цель данного проекта  – активное вовлечение детей в 

культурную среду через посещение учреждений культуры и знакомство с информационными 

ресурсами о культуре. Учащиеся школы знакомятся с лучшими образцами театрального, му-

зыкального, изобразительного искусства, кинематографии, литературы, народной культуры 

России и Республики Коми. 

 Школой налажены связи с социальными партнерами: 

 Немецкой национальной культурной автономией 

 МУДО «ЦДОД «Вдохновение» 

 Национальной библиотекой Республики Коми, 

 Национальной детской библиотекой Республики Коми им. С.Я. Маршака, 

 Республиканской юношеской библиотекой 

 Домом развития культуры и искусства, 

 Центром развития коми культуры,  

 Центром развития коми ремесел, 

 Национальным музеем Республики Коми, 

 Национальной галереей Республики Коми, 

 Академическим театром драмы им. В. Савина, 

 Театром оперы и балета Республики Коми, 

 Колледжем искусств Республики Коми, 

 Коми республиканским колледжем культуры им. В.Т. Чисталева, 

 Кинотеатры г. Сыктывкара.  

 Библиотека №9 

Экскурсии, походы в театры и кинотеатры, мастер-классы, беседы способствуют воспи-

тательной работе и помогают учащимся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его культурной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, при-
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обрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуаци-

ях.   

Кроме этого в этом году планируется принять участие во Всероссийском проекте 

«Пушкинская карта» для учащихся 7-11 классов. Цель проекта: приобщить молодежь к искус-

ству, воспитать привычку посещать мероприятия в учреждениях культуры. Ожидается, что 

всего обладателями «Пушкинской карты» смогут стать порядка 13 млн молодых людей от 14 

до 22 лет, и уже в 2021 году более 1 млн человек смогут посетить культурные мероприятия по 

этой программе. 

Ежегодное участие учащихся во Всероссийском проекте «Разговор о правильном пита-

нии» (https://www.prav-pit.ru/kids/about) , для учащихся начального звена по этому направле-

нию создана программа внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов, в которую вклю-

чены не только обучающие занятия, но и участие в школьных акциях и конкурсах. В течение 

2-х лет школы занимает призовые места на уровне города.  

Участие в проекте «Киноурок в школах», миссия которого - воспитание поколений вы-

пускников школ со сформированной широкой библиотекой этических качеств, высоким уров-

нем социальной и интеллектуальной компетентности (https://kinouroki.org/about) 

В этом году Минпросвещения России с 1 сентября 2022 года запускает в российских 

школах масштабный проект – цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». Во всех 

школах страны учебная неделя будет начинаться с классного часа «Разговоры о важном», 

посвященного самым различным темам, волнующим современных ребят. Центральными 

темами «Разговоров о важном» станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое 

просвещение, нравственность, экология и др. 

Академия Минпросвещения России организует подготовку классных руководителей и 

кураторов групп профессиональных образовательных организаций к проведению внеурочных 

занятий – серию интенсивов «Классный марафон». 

Еженедельно, начиная с 5 сентября 2022 года каждый понедельник с 8.00 на 1 смене и в 

13.25 на 2 смене в каждом классе проходят уроки «Разговоры о важном» 

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

3.16. Модуль «Спортивный клуб школы» 

С целью развития массового спорта среди всех участников образовательного процесса 

школы и популяризации здорового образа жизни в 2014 году в школе был создан спортивный 

клуб «Юниор».   

Воспитывающее воздействие на учащихся осуществляется в процессе работы клуба по 

следующим направлениям: 

 организация физкультурно-спортивной работы с учащимися; 

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди общеобразовательных 

организаций; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни; 

https://www.prav-pit.ru/kids/about
https://kinouroki.org/about
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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 оказание содействия учащимся, членам спортивных сборных команд в создании 

необходимых условий для эффективной организации образовательного и тренировочного 

процессов; 

 организация спортивно-массовой работы с учащимися, имеющими ограниченные 

возможности здоровья; 

 организация работы по популяризации ВФСК ГТО. 

Участники клуба принимаю участие в таких мероприятиях как: Кросс Нации, 

Лыжня России, Лед надежды нашей, Всероссийский конкурс «Трофи ГТО» 

 

3.17. Модуль «Работа с одаренными детьми» 

Работа с одаренными детьми требует глубокого понимания природы «одаренности». 

«Одаренный ребенок» - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в 

том или ином виде деятельности. 

Цель психолого-педагогического сопровождения одаренных детей: содействие в 

выявлении, поддержке и развитии талантливых детей, их самореализации, профессиональном 

самоопределении, сохранении психологического и физического здоровья. 

Задачи: 

• психолого-педагогический анализ развития обучающихся школы; 

• выявление одаренных и талантливых детей; 

• помощь одаренным обучающимися в самореализации их творческой направленности; 

• организация воспитательного процесса и системы дополнительного образования в работе с 

одаренными детьми; 

• работа с родителями одаренных детей. 

• создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья одаренность на данный 

момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей. 

Необходимо создавать как специальную систему поддержки сформировавшихся 

талантливых школьников, так и общую среду для проявления и развития способностей 

каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей. 

Для этого предстоит расширить систему олимпиад и конкурсов школьников, практику 

дополнительного образования, различного рода ученических конференций и семинаров, 

отработать механизмы учета индивидуальных достижений учащихся. 

Формы работы с одаренными обучающимися: 

• групповые занятия с одаренными обучающимися; 

• факультативы; 

• предметные кружки; 

• кружки по интересам; 

• конкурсы; 

• курсы по выбору; 

• участие в олимпиадах; 

• работа по индивидуальным планам; 

• интеллектуальные марафоны; 

•, научно-практических конференциях. 
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Поощрение одаренных детей: 

• публикация в СМИ; 

• премия администрации МАОУ «СОШ №21» -Ученик года; 

• увеличение каникулярного времени; 

• стенд «Лучшие ученики школы»; 

• система поддержки талантливых и одаренных детей на уровне муниципалитета. 

Работа с родителями одаренных детей: 

• психологическое сопровождение родителей одаренного ребенка; 

• совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей; 

• поддержка и поощрение родителей одаренных детей на уровне муниципалитета. 

Работа с педагогами 

Необходимо включение в работу с одаренными обучающимися в первую очередь 

учителей, обладающих определенными качествами: 

• увлеченных своим делом; 

• способных к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

• профессионально грамотных; 

• интеллектуальных, нравственных и эрудированных; 

• проводников передовых педагогических технологий; 

• умелых организаторов учебно-воспитательного процесса; 

• знатоков во многих областях человеческой жизни. 

Мониторинг эффективности работы с одаренными обучающимися включает в себя 

анализ результатов деятельности участников педагогического процесса и построение 

перспективы дальнейшей работы. 

Диагностический инструментарий:  

 изучение познавательной сферы («Тест структуры интеллекта Амтхауэра», Матрицы 

Равена);  

 изучение индивидуальных свойств личности («Личностный опросник Кеттелла», 

«Профессиональные предпочтения», ДМО, «Самооценка», Индивидуально-типологический 

опросник);  

 изучение потребностно-мотивационной сферы («Карта интересов», «Учебная мотива-

ция»);  

 изучение коллектива (социометрия, психологический климат);  

 мониторинг эффективности воспитательной работы (изучение ценностных ориентаций 

учащихся по Степанову П.В.). 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных про-

блем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется еже-

годно. 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитатель-

ной работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работни-

кам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспер-

тов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися  и педаго-

гическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучаю-

щихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся 

– это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими со-

циальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются: 

п/п Направление 

анализа 

Критерий, на 

основе кото-

рого осу-

ществляется 

анализ по 

направлению 

Ответ-

ственные  

Способ 

получе-

ния ин-

формации 

Примечание  Итог  

самоанализа 

1 Результаты 

воспитания, 

социализации 

и саморазви-

тия обучаю-

щихся. 

динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса. 

Класс-

ный ру-

ководи-

тель 

Замести-

тель ди-

ректора 

по ВР 

Педаго-

гическое 

наблюде-

ние 

Обсуждается на 

заседании 

ШМО/педагогиче

ском совете шко-

лы . 

Внимание педаго-

гических работ-

ников сосредота-

чивается на сле-

дующих вопро-

сах: какие прежде 

существовавшие 

проблемы лич-

ностного развития 

обучающихся 

удалось решить за 

минувший учеб-

ный год; какие 

проблемы решить 

Формулировка 

проблем, кото-

рые необходимо 

решить.  
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не удалось и по-

чему; какие новые 

проблемы появи-

лись,  

2. Состояние 

организуемой 

в школе сов-

местной дея-

тельности 

обучающихся 

и взрослых. 

Наличие в 

школе инте-

ресной, со-

бытийно 

насыщенной 

и личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых. 

Класс-

ный ру-

ководи-

тель 

Замести-

тель ди-

ректора 

по ВР 

Актив 

учащихся 

Роди-

тельский 

комитет 

школы 

Беседы с 

обучаю-

щимися и 

их роди-

телями, 

педагоги-

ческими 

работни-

ками, ли-

дерами 

учениче-

ского са-

моуправ-

ления, 

при необ-

ходимо-

сти – их 

анкетиро-

вание 

Полученные ре-

зультаты обсуж-

даются на заседа-

нии методическо-

го объединения 

классных руково-

дителей или педа-

гогическом совете 

школы Внимание 

при этом сосредо-

тачивается на во-

просах, связанных 

с качеством про-

водимых об-

щешкольных 

ключевых дел; 

-качеством сов-

местной деятель-

ности классных 

руководителей и 

их классов; 

-качеством орга-

низуемой в школе 

внеурочной дея-

тельности; 

-качеством реали-

зации личностно 

развивающего по-

тенциала школь-

ных уроков; 

-качеством суще-

ствующего в шко-

ле ученического 

самоуправления; 

-качеством функ-

ционирующих на 

базе школы дет-

ских обществен-

Перечень выяв-

ленных проблем, 

над которыми 

предстоит рабо-

тать педагогиче-

скому коллекти-

ву. 
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ных объединений; 

-качеством прово-

димых в школе 

экскурсий, экспе-

диций, походов;  

-качеством про-

фориентационной 

работы школы; 

-качеством рабо-

ты школьных ме-

диа; 

-качеством орга-

низации предмет-

но-эстетической 

среды школы; 

-качеством взаи-

модействия шко-

лы и семей обу-

чающихся. 

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками 

педагогической диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет собой 

оценочную процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности учащегося и развития 

детского коллектива. Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и средства 

оптимального построения процесса воспитания. Для изучения, анализа и оценки перечисленных 

результатов разработан диагностико-аналитический инструментарий. Он включает в себя 

представленные в таблице критерии и методики оценочно-аналитической деятельности:  

 

Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

учащихся  

Критерии анализа 

и оценки  

Показатели анализа 

и оценки  

Методики изучения и анализа  

1.Продуктивность 

деятельности  

1.Уровень 

развития ребенка  

 

 

1.1 Ценностные 

ориентации ребенка  

 

 

1.1.Проективный тест «Домики» 

(автор О.А. Орехова) 1 классы, 

Методика «Направленность 

личности» (С.Ф. Спичак, А.Г. 

Синицына) Методика изучения 
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1.2.Степень 

социализированности 

личности  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Степень развития 

социальных качеств  

 

 

 

 

 

 

 

 

ценностных ориентаций (М. Рокич) 

(7 – 11 класс) Методика 

«Пословицы» (по С.М. Петровой) 

(6-11 класс) Методика изучения 

нравственной воспитанности 

учащихся «Размышляем о 

жизненном опыте» (по Н.Е. 

Щурковой) (8-11 класс) Методика 

«Размышляем о жизненном опыте» 

для младших школьников (по В.М. 

Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. 

Степанову)  

 

1.2. Методика изучения социальной 

направленности обучающегося (по 

В.М. Миниярову) (6-11 класс) 

Методика изучения 

социализированности личности (по 

М.И. Рожкову) (3-9 класс) Методика 

выявления коммуникативных 

склонностей учащихся (по Р.В. 

Овчаровой) (9- 11 класс) Методика 

определения общественной 

активности учащихся (по Е.Н. 

Степанову) (8- 11 класс) 

 

1.3. Методика оценки развития 

социальных качеств школьника 

(Н.И. Монахов) (1 – 11 класс) 

Профессиональная 

ориентированность Методика для 

выявления готовности учащихся к 

выбору профессии (по В.Б. 

Успенскому) (9- 11 класс) Методика 

«Карта профессиональных 

интересов» (по Т.Е. Макаровой) (9-

11 класс) Определение 

предпочтительного типа профессии 

(по Е.И. Климову) 

 

2.1. Методика «Исследование 

взаимоотношений в классе» (Е.В. 
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2.Уровень 

развития 

коллектива  

2.1. Отношения 

между обучающимися 

 

 

 

 

 

2.2. Уровень развития 

самоуправления  

Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 – 11 класс) 

Методика изучения сплоченности 

ученического коллектива (Л.М. 

Фридман, Т.А. Пушкина, И.А. 

Каплунович) Методика «Какой у 

нас коллектив» (разработана А.Н. 

Лутошкиным) 

 

2.2. Методика выявления уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе (Л.И. 

Гриценко) Методика Определения 

уровня развития ученического 

самоуправления М.И. Рожкова  

2.Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельно 

стью в 

образовательно м 

учреждении  

Удовлетворенность 

ь детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельност 

ью в 

образовательном 

учреждении  

1. Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью 

 

 

 

 

2. Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

3. Удовлетворенность 

педагогов 

1.Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (разработана 

А.А. Андреевым) Методика оценки 

школьной 

социальнопсихологической 

комфортности (разработана А.А. 

Андреевым)  

 

2. Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного учреждения 

(разработана А.А.Андреевым) 

Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения (разработана Е.Н. 

Степановым) Методика «Анализ 

воспитательной работы глазами 

родителей обучающихся» (Нечаев 

М.П.) 

 

3.Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 
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жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении и 

результатами 

процесса воспитания 

детей  

образовательном учреждении 

(разработана Е.Н. Степановым) 

Анкета «Ваше мнение» (составлена 

И.А. Забуслаевой)  

    Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Модель ученического самоуправления в начальной школе. 

Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью школьного 

коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности, 

творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи 

и организаторских способностях школьников. 

При организации ученического самоуправления, ставятся следующие цели и задачи: 

Цель: Содействие становлению и проявлению творческой индивидуальности младшего 

школьника 

Задачи: 

1.Содействие развитию ребенка. Формирование самостоятельности, активности, 

ответственности, инициативности, дисциплинированности. 

2.Организация эффективного функционирования учебной группы. 

3. Формирование у учащихся готовности и способности выполнять систему социальных ролей 

человека. 

4.Способствовать развитию социально ценных устремлений детей. 

Деятельность самоуправления строится на следующих принципах: 

Равноправие. Все имеют право решающего голоса при принятии того или иного решения. 

Гуманность. Действия самоуправления основываются на нравственности, человеколюбии. 

Самодеятельность. Творчество, активность, самостоятельность учащихся. 

Ответственность. Необходимость в регулярном отчете о проделанной работе и результатах 

перед общим собранием. 

 

Программа самоуправления "Экипажи" 

Данная программа рассчитана на 4 года для учащихся на уровне начального общего 

образования. Реализуется программа поэтапно: 

 

1этап - изучение интересов, потребностей, проектирование желаемого образа класса, 

формирование понимания того, что класс – это единый коллектив. 
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2 этап - укрепление межличностных отношений, формирование чувства «мы». Призыв 

взрослого "Делай как я!" - основной девиз жизнедеятельности коллектива в этот период. 

Формирование умения взаимодействовать. 

3 этап - развитие самоуправленческих начал. Девиз: "Делай, как лучшие из нас! Делай, как 

большинство из нас!" Приобретение опыта лидерства, умения ставить себя в пример другим. 

4 этап - лучшее в жизни класса становится достоянием всего школьного коллектива. Поиск 

новых идей, форм, способов обновления жизнедеятельности коллектива. Девиз: "Сей добро, 

оделяй добром!" 

На 4 года учащиеся становятся "Друзьями" большой группы "Экипаж". Друзья – символ света, 

доброты, жизни. И этот светлый, позитивный образ как нельзя лучше призван влиять на 

ребенка. Все "Друзья" делятся на подгруппы. Например, "Друзья природы", "Друзья чистоты", 

"Друзья книги". Каждый ребенок имеет поручение. Основу группы составляет классный 

актив. Руководят активом классный руководитель и воспитатель, помогают родители. Роль 

родителей в деятельности группы очень важна. Вся деятельность ученического 

самоуправления осуществляется под руководством классного руководителя и родителей. 

Воспитатель и актив класса: 

1. Содействуют соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе. 

2. Организуют выполнение решений классных часов и классных ученических служб. 

3. Организуют помощь в учебе учащихся, имеющих проблемы. 

Староста: обеспечивает дисциплину и порядок в классе, отвечает за посещаемость. 

Группы и их обязанности: 

Друзья чистоты – 

следят за чистотой в классе, сдают медицинские справки в медкабинет, собирают 

информацию о заболеваемости учащихся класса, организуют посещения ребят, которые 

находятся на лечении в больницах или дома длительное время. 

Друзья книги – 

сохранность и ремонт школьных учебников, выпуск классных газет по определенной теме или 

по результатам классных дел, подготовка сюжетов о классе к праздникам и внеклассным 

мероприятиям в школе. 

Друзья труда – 

сохранность и ремонт мебели класса, подготовка и обеспечение класса в 

экскурсиях и поездках, походах, оказание шефской помощи больным 

престарелым людям. 
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Друзья природы – 

ухаживают за комнатными растениями, организуют сбор корма для птиц и животных, 

занимаются изготовлением кормушек. 

Друзья интересного отдыха – 

занимаются подбором необходимого материала для подготовки сценариев, участвует в жюри 

различных конкурсов в классе, ребята помогают в подготовке праздников у младших 

школьников. Они занимаются проведением дискотек в классе, вечеров, выполняют роль 

ведущих на таких праздниках. 

Развитие самоуправления в классном коллективе осуществляется постепенно, в 

несколько этапов: 

1.Диагностирование классного пространства. 

2. Проектирование классного самоуправления. 

3. Становление самоуправления как основного принципа жизни класса. 

4. Функционирование в оптимальном режиме. 

5.Обновление и перестройка. 

Ожидаемый результат. 

Обретение чувства уверенности в себе. 

Умение поддерживать других. 

Осознание ответственности за свои поступки. 

Расширение представлений о себе, своих возможностях. 

Умение распределять обязанности и действовать в коллективе. 

Стремление использовать свои умения на радость близким. 

Умение общаться друг с другом, уважительно относиться к мнению своих друзей, взрослых. 

Приобретение опыта активного сопереживания за результат в общем деле. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Пояснительная записка  

Программа коррекционной работы (ПКР) разработана для обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна быть направ-

лена на осуществление индивидуально- ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного общего об-

разования, их социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направ-

ленности личности, профессиональных склонностей; 

- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях образо-

вательной деятельности, включающего психолого- педагогическое обследование обучающих-

ся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение индивидуаль-

ных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

- успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего об-

разования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потреб-

ностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающих-

ся, региональной специфики и особенностей образовательного процесса в образовательной 

организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учиты-

вать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференци-

рованного психолого- педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним). 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся и 

их потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая 

обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна предусматривать 

организацию индивидуально- ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучаю-

щихся в освоении ими программы основного общего образования. 

Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы устанавлива-

ется самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, направления и содержа-

ние коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключе-

ния психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного 

подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечива-

ющим системность помощи, является школьный психолого-педагогический консилиум. 
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ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы: 

• цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

• перечень и содержание направлений работы. 

• механизмы реализации программы. 

• условия реализации программы. 

• планируемые результаты реализации программы. 

Цель программы: 

Цель программы коррекционной работы заключается в опре-делении комплексной си-

стемы психолого-педагогической и со-циальной помощи обучающимся с трудностями в обу-

чении и социализации для успешного освоения основной образователь-ной программы на ос-

нове компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; форми-

рования соци-альной компетентности, развития адаптивных способностей личности для само-

реализации в обществе. 

Задачи программы:  

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консульта-

тивное, ин-формационно-просветительское). 

 

 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудно-

стями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной по-

мощи при освоении основной образовательной программы основного общего образо-

вания; 

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуника-

тивных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудно-

стями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического развития 

обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио-

нальной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

   

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной рабо-

ты с родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обуче-

нии и социализации. 

 

Принципы, определяющие содержание программы коррекционной работы:  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 
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образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего образования, 

необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой формирования 

универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации обучающихся. 

- Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах 

обучающихся. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

    - Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагности-

ке, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей 

и специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предпола-

гает комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, со-

циальный педагог). 

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное информационно-просветительское 

— раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности школы. 

  

Данные направления отражают содержание системы комплекс-ного психолого-

педагогического сопровождения детей с труд-ностями в обучении и социализации. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи. 

Диагностическая работа включает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

психического (психологического) и(или) физического развития обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию 

обучающимся психолого- педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных 

возможностей обучающегося; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся; 
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 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально- коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также 

создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным 

потребностям обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания обра-

зования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ОВЗ. Включает в себя: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации в условиях образовательного процесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и 

социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике 

производных трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе 

на уровень основного общего образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной 

итоговой аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 
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 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. Включает 

в себя: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников об-

разовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с труд-

ностями в обучении и социализации; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающе-

гося; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответ-

ствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофи-

зиологическими особенностями. 

Информационно – просветительский модуль 

 Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам обра-

зования детей с ОВЗ со всеми участниками образовательного процесса. Модуль вклю-

чает в себя: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родите-

лей (законных представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не име-

ющим трудности в обучении и социализации), их родителям (законным представите-

лям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образова-

тельного процесса; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родите-

лей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических осо-

бенностей различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализа-

ции. 

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий опре-

деляются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и 

деятельности; 

мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, фор-

мирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, 

формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздей-

ствию микросоциума; 
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мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции 

личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личност-

ных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной си-

туации; 

мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие раз-

личных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным 

коррекционно- развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может осуществ-

ляться по программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудно-

стей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, приказом директора школы 

создается рабочая группа — психолого- педагогический консилиум (ППк), которая в своей 

деятельности руководствуется Положением о психолого- педа-гогическом консилиуме в 

МАОУ «СОШ № 21». В состав ППк включаются председатель ППк - заместитель руководите-

ля Организации, заместитель председателя ППк (определенный из числа членов ППк при 

необходимости), педагог- психолог, учитель-логопед, социальный педагог, секретарь ППк 

(определен-ный из числа членов ППк). 

ПКР для разных категорий обучающихся с ОВЗ подготав-ливается рабочей группой МАОУ 

«СОШ № 21» поэтапно. 

Подготовительный этап. Определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно-

развивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении и социа-

лизации в образовательной организации, индивидуальные образовательные потребности обу-

чающихся; сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне образования; созда-

ется (системати-зируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

Основной этап. Разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся, ор-

ганизация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; раскрываются направ-

ления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, описываются специаль-

ные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционно-развивающих 

программах, которые прилагаются к ПКР. 

Заключительный этап. Осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее дора-

ботка; проводится обсуждение хо-да реализации программы на школьных консилиумах, мето-

ди-ческих объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с обучающимися; при-

нимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в МАОУ «СОШ №21» создана служба комплексного психолого-

педагогического и социального сопро-вождения и поддержки обучающихся. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согла-

сия в письменной форме их ро-дителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопро-вождение и поддержка обучаю-

щихся с трудностями в обучении и социализации, с ограниченными возможностями здоровья 
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обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, соци-

альным педагогом, учителем-логопедом, медицинским работником (по согласованию, класс-

ным руководителем), регламентируются локальными норматив-ными актами МАОУ «СОШ 

№21», а также ее уставом, реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально вы-

строенное тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представите-

лей администрации и родителей (законных представителей), обеспечивающее системное со-

провождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участ-вует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и под-

держку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуа-ций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообраз-но участие социального 

педагога в проведении профилактиче-ской и информационно-просветительской работы по за-

щите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и инте-

ресов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, роди-

телями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагога-

ми). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных ча-

сах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, педаго-

гами класса (классный руководитель, учителя- предметники), в случае необходимости с меди-

цинским работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осу-ществляется в рамках реализации 

основных направлений пси-хологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 

Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; разви-

тии и коррекции  

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствова-нии навыков социализации и 

расширении социального взаимо-действия со сверстниками (совместно с социальным педаго-

гом); разработке и осуществлении развивающих программ; пси-хологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу 

с педагогами, администра-цией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 
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информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включа-

ет чтение лекций, проведение обучающих семи-наров и тренингов. 

Учитель-логопед проводит углубленное обследование и коррек-ционное сопровождение уча-

щихся, имеющих статус ОВЗ. Про-водит коррекционно- логопедическую работу с учащимися 

ОВЗ. Собирает анамнестические данные, знакомится с медицинскими картами , уточняет ме-

дицинские диагнозы. Сопутствующие заболевания детей ОВЗ фиксируются в речевых картах. 

Помимо работы со школьниками учитель-логопед может проводить консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся ОВЗ, Кроме того, в течение года учитель-логопед осуществляет ин-

формационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

проведение родительских собраний, онлай- консультаций ( индивидуальных и групповых). 

Классный руководитель отслеживает результативность образовательного процесса и ин-

формирование родителей (закон-ных представителей), создает комфортную и безопасную об-

разова-тельной среды, помогает семье в вопросах выбора стратегии вос-питания обучающихся 

с особыми образовательными потребностя-ми, взаимодействует со специалистами школы. 

Родители обеспечивают систематический контроль за освоени-ем обучающегося с особыми 

образовательными потребностями программы ФГОС ООО, исполняют рекомендации, данные 

пе-дагогическими работниками, медицинскими работниками, вза-имодействуют со специали-

стами шко 

Наиболее распространенные и действенные формы организо-ванного взаимодействия специа-

листов — это консилиумы и службы сопровождения МАОУ «СОШ № 21», которые предо-

ставляют многопрофильную помощь обучающимся и их роди-телям (законным представите-

лям) в решении вопросов, свя-занных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, со-

циализацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Диагностическое направление реализуется психолго- педагогическими консилиумами. В 

его реализации при-нимают участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, сере-

дине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и 

в конце учебного года). 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой организации 

сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, положение и регла-

мент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и 

утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и 

оказание им помощи (выра-ботка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и от-бор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мо-

ниторинг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие программы; рас-

сматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необ-ходимых 

для обучающегося дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить со-

циальное партнерство, которое предполагает профессиональное сетевое взаимодействие об-

разовательного учреждения с внешними ресурсами (организа-циями различных ведомств, об-

щественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнерство включает: 
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• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам пре-

емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями ро-

дителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 

организаций, направленной на обеспечение условий для освоения обучающимися основной 

программы основного общего образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации про-граммы коррекционной рабо-

ты в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право 

осу-ществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образова-

тельных организаций при совместной реализации программы коррекционной работы опреде-

ляется договором между ними. 

Формы организованного взаимодействия специалистов в МАОУ «СОШ № 21»: 

- деятельность психолого-медико-педагогического консилиума; 

- психологическое, социальное, логопедическое и педагогическое сопровождение; 

- медицинское сопровождение по согласованию; 

- социальное партнёрство – сотрудничество с учреждениями образования и другими ве-

домствами по вопросам воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья: 

1. МДОУ «ЦППМиСП г. Сыктывкар», 

2. Технический лицей г. Сыктывкар, 

3. ГБУЗ РК «Детская поликлиника №3», 

4. Управление опеки и попечительства Министерства труда и социальной защиты РК, 

5. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Сыктывкара, 

6. Психоневрологический диспансер, 

7. Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, 

8. Родительская общественность. 

 

2.4.3. Требования к условиям реализации программы 

  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

—дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

—психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность учебно-

воспитательного про-цесса; 

• учет индивидуальных особенностей и особых образова-тельных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• современные педагогические технологии, в том числе информационные, для оптимиза-

ции образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обще-

стве, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расшире-ния по-

вседневного жизненного опыта, социальных кон-тактов с другими людьми; 
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• активное сотрудничество обучающихся в разных видах деятельности, обогащение их 

социального опыта, акти-визация взаимодействия с разными партнерами по ком-муникации за 

счет расширения образовательного, соци-ального, коммуникативного пространства; 

• специализированные условия (определение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на инди-видуальные образовательные потребности обучающихся; 

• специальные методы, приемы, средства обучения; 

• участие всех обучающихся образовательной организации в проведении воспитатель-

ных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых ме-

роприятий; 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охра-нительный режим, укрепление 

физического и психиче-ского здоровья, профилактика физических, умственных и психологи-

ческих перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие коррекци-

онно-развивающие программы социально- педагогической направленности, диагностический 

и коррекционно- развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио-

нальной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и 

др. При необходимости могут быть использованы программы коррекцион-ных курсов, преду-

смотренных адаптированными основными образовательными программами основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Кадровое обеспечение 

Коррекционно-развивающая работа осуществляться специалистами соответствующей ква-

лификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обя-

зательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения основной образовательной программы основного общего 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, с трудностями в обучении 

и социализации коррекции, недостатков их физического и (или) психического развития, в 

штатное расписание МАОУ «СОШ № 21» введены ставки педагога-психолога, социального 

педагога. А также в школе имеется медицинский работник (по согласованию). 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответству-

ет квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагоги, занимающиеся решением вопросов образования школьников с трудностями в 

обучении и социализации проходят подготовку, переподготовку и повышение квалифика-

ции. 

Педагогические работники школы имеют четкое представление об особенностях психиче-

ского и (или) физического развития школьников с трудностями в обучении и социализации, 

об их индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о 

методиках и технологиях организации образовательного и воспитательного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 
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В школе создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе материаль-

но-технические условия, которые обеспечивают возможность для детей с недостатками фи-

зического и (или) психического развития пребывания и обучения в школе (компьютерный 

класс, оборудование для организации спортивных и массовых мероприятий, питания (есть 

столовая), обеспечения медицинского обслуживания (наличие медицинского и процедурно-

го кабинетов), хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, кабине-

ты педагога-психолога, социального педагога). 

 

     Информационное обеспечение 

В школе создана информационно-образовательная среда для обучения детей с использо-

ванием современных информационно - коммуникационных технологий и на этой основе раз-

витие ди-станционной формы обучения детей, имеющих трудности в пе-редвижении. 

В МАОУ «СОШ №21» создана система широкого доступа детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, родителей (закон-ных представителей), педагогов к сетевым источникам ин-

фор-мации (ГИС ЭО), к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекоменда-ций по всем направлениям и видам деятельности, нагляд-

ных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов (электронная библиотека, ресурсы 

ГИС ЭО, сайт школы https://shkola21syktyvkar-r11.gosweb.gosuslugi.ru/). 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной разви-

вающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития школьников с трудностями обучения и социализации на 

данном уровне общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

 

2.4.4. Описание особых образовательных потребностей          обучающихся с ОВЗ 

 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ осуществляется для 

каждого обучающего в индивидуальном порядке на основании рекомендаций территори-

альной психолого-медико- педагогической комиссии и при наличии соответствующих 

условий в МАОУ «СОШ № 21». 

Дети с ОВЗ – дети с особыми познавательными интересами и образовательными потребностя-

ми, имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённые 

психолого–медико- педагогической комиссией и препятствую-щие освоению всех или некото-

рых разделов образовательной программы. 

На современном этапе концепция равного доступа к образова-нию для всех обучающихся с 

разными образовательными по-требностями и индивидуальными возможностями (инклюзия) 

https://shkola21syktyvkar-r11.gosweb.gosuslugi.ru/


345 
 

 

 

 

 

 

 

345 
 

является ведущим направлением в развитии специального обра-зования в нашей стране. Это 

означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психи-ческой, физической, интеллектуальной) во все возможные и не-обходимые сферы жиз-

ни социума, достойный социальный ста-тус и самореализацию в обществе. Распространение 

процесса инклюзии представляет собой реализацию прав детей на образо-вание в соответ-

ствии с Законом об образовании. 

Законодательно закреплены две категории детей: дети с ограни-ченными возможностями здо-

ровья (далее — ОВЗ) и дети-инвалиды. 

  К группе лиц с ОВЗ относятся: 

· с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие, кохлеарно импланти-

рованные); 

· нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

· тяжелыми нарушениями речи (фонетико-фонематическое недоразвитие, общее недо-

развитие речи, заикание); 

· нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА); 

· задержкой психического развития (ЗПР); 

· расстройствами аутистического спектра (РАС); 

· со сложными дефектами (тяжелыми и множественными нарушениями развития); 

· с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Алгоритм выявления обучающихся с ОВЗ. 

1. Детей с ОВЗ выявляют в образовательной организации в начале нового учебного года 

(педагог – психолог, учитель – логопед, классный руководитель). 

2. Прохождение территориальной ПМПК в целях проведения комплексного обследова-

ния. 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для обуча-

ющегося специальных образовательных условий . 

4. Специалисты ПМПК разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и / 

или адаптированную образовательную программу с учётом психофизического развития, инди-

видуальных 

  

возможностей и обеспечивающая, коррекцию нарушений разви-тия и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

5. Реализация программы и динамичное наблюдение за развитием учащегося. 

Для обучающих с ОВЗ следующие условия: 

- нормативно-правовая база; 

- система взаимодействия со сторонними организациями; 

- организация питания и медицинского сопровождения; 

- финансово-экономические условия; 

- информационное обеспечение; 

- педагогические; 

- медицинские; 

- социальные; 

- материально-технические. 
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Образовательные потребности обучающихся с нарушениями зрения. 

 

Категории детей с нарушением зрения: слепые (незрячие), сла-бовидящие, с косоглазием и 

амблиопией. 

1. Наглядная информация должна поступать в комплексе с сенсорной и осязательной ин-

формацией, насыщенный предметно – практический опыт за счёт стимулирования разных 

анализаторов (слуховой, зрительный). Дети учатся через прикосновения или слух с прикосно-

вением. 

2. Усвоение и использование неязыковых средств общения, мимики, жестов, интонации 

(тифлопедагог) 

3. Оказание помощи в передвижении по помещениям ОУ. 

4. Оптимальное освещение рабочего места. 

5. Хорошая слышимость во всех зонах группы. 

6. Возможность рассмотреть наглядный материал 

7. Использование аудиозаписи, диктофона на занятиях и режимных моментах. 

8. Чёткое дозирование зрительной нагрузки (10- 20 минут непрерыв-

ной работы). 

9. Точные высказывания, описания и инструкции педагога. 

10. Наглядный и раздаточный материал должен быть крупный, хорошо видимый по цвету, 

контуру и силуэту; правильно размещаться. 

11. Использование увеличивающих вспомогательных средств. 

  

Образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха. 

 

Категории детей со стойким нарушением слуха: глухие, сла-бослышащие. 

1. Обязательное использование слухового аппарата или кохлеарного импланта определя-

ется специалистами (сурдологом, сурдопедагогом). Педагог следит за их исправностью. 

2. Организация систематической коррекционно- развивающей работы по формированию 

словесной речи. 

3. Педагог должен сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребёнка. 

4. Педагог обеспечивает полную адаптацию ребенка в детском коллективе. 

5. Выполнение методических требований: месторасположение относительно ребёнка, 

контроль понимания ребёнком заданий и инструкций до выполнения задания, подготовка ин-

дивидуальных дидактических пособий, использование специальных методов, приёмов и 

средств обучения, решать коррекционные речевые задачи на занятии. 

 

Образовательные потребности обучающихся с нарушения-ми опорно- двигательного аппарата 

(НОДА) 

Дети с НОДА – неоднородная группа, основной характеристи-кой которой являются задержки 

формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. Двигательные 

расстройства характеризуются нарушениями координации, тем-па движений, ограничение их 

объёма и силы, что приводит к невозможности или частичному нарушению осуществления 

движения (дети с ДЦП). 

Для таких детей необходимо создать следующие условия: 

1. Безбарьерная архитектурно-планировочная среда 

2. Соблюдение ортопедического режима 

3. Соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, организа-

ции образовательного процесса 
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4. Подбирать мебель, соответствующую потребностям детей 

5. Осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и 

гигиены. 

6. Предоставлять ребёнку   возможность передвигаться по ОУ доступ-

ным ему способом в доступном темпе. 

7. Проводить целенаправленную работу с родителями и их обучению доступным приёмам 

коррекционно – развивающей работы. 

8. Формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей 

и их родителей 

9. Привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно – массовых 

мероприятиях. 

Образовательные потребности обучающихся с нарушениями речи: 

Большую группу детей с ОВЗ составляют дети с общим недо-развитием речи (ОНР). 

Общее недоразвитие речи - это тяжелая речевая патология у детей с первично сохранным слу-

хом и интеллектом, при которой страдают все структурные компоненты речи, а именно: фоне-

тика, фонематические процессы, лексико-грамматический строй. Разнообразие степеней вы-

раженности речевого недоразвития в современной логопедии, согласно Р.Е. Левиной, принято 

делить на три уровня: - первый уровень - отсутствие употребительной речи; - второй уровень 

- начатки общеупотребительной речи; - третий уровень - развернутая речь с выраженными 

элементами фонетикофонематического и лексико- грамматического недоразвития. Классифи-

кация Р.Е. Левиной была дополнена Т.Б. Филичевой. Так, Т.Б. Филичева вылила четвёртый 

уровень речевого развития детей с ОНР – нерезко выраженное общее недоразвитие речи 

(НОНР). 

Особые образовательные потребности учащихя с нарушениями речи определяют специфику 

коррекционной работы. Выделяют следующие направления коррекционно – логопедической 

рабо-ты: 

- Преодоление нарушений фонетического компонента речевой функциональной систе-

мы; 

- Преодоление фонологического дефицита; 

- Совершенствование лексико-грамматического строя речи и связной речи; 

- Профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

Образовательные потребности обучающихся умственно – от-сталых 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразви-тие познавательной деятельно-

сти вследствие диффузного (раз-литого) органического поражения центральной нервной си-

сте-мы (ЦНС). Степень выраженности интеллектуальной неполно-ценности относится со сро-

ками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее послед-

ствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивно-

стью воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психически-

ми забо-леваниями различной этиологии, что требует не только их меди-каментозного лече-
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ния, но и организации медицинского сопро-вождения таких воспитывающихся в образова-

тельных организа-циях. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, разра-

ботка и использование специаль-ных методов и средств обучения, особая организация обуче-

ния, расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллек-туальными нарушениями) ха-

рактерны следующие специфиче-ские образовательные потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

- специальное обучение способам усвоения общественного опыта 

- умений действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструк-

ции. 

Образовательные потребности обучающихся детей с ЗПР. 

Задержка психического развития — это замедление темпа раз-вития психики ребенка, которое 

выражается в недостаточности общего запаса знаний, незрелости мышления, преобладании 

иг-ровых интересов, быстрой утомляемости в интеллектуальной деятельности. Для детей с 

ЗПР характерна низкая познаватель-ная активность. 

К образовательным потребностям детей с ЗПР относят такие по-требности: 

  

- в получении специальной помощи средствами образования сразу же после выявления пер-

вичного нарушения развития, т.е. в дошкольном возрасте; 

- в получении начального общего образования в условиях образовательных организаций об-

щего или специального типа, 

 

адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

- в периоде подготовки к школьному обучению, обеспечении преемственности между 

дошкольным и школьным образованием как условия непрерывности коррекционно-

развивающего процесса ; 

- в обеспечении коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках основ-

ных образовательных областей; 

- в организации процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков детьми с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрос-

лого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития ); 

- в обеспечении непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной дея-

тельности ребенка, продолжающегося до достижения ее минимально достаточного уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- в обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов у 
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детей с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса 

и др.); 

- в постоянном стимулировании познавательной активности, побуждении интереса к се-

бе, окружающему предметному и социальному миру; 

- в постоянной помощи ребенку в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- в комплексном сопровождении, гарантирующем получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специ-

альной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоциональ-

ного развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и по-

ведения; 

- в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков 

социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов; 

- в обеспечении взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация со-

трудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для формирования социально актив-

ной позиции, нравственных и общекультурных ценностей) 

-в упрощении системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- в наглядно-действенном характере содержания образования; 

-в использовании позитивных средств стимуляции деятельности и поведения. 

Специальные образовательные условия для де-тей с ЗПР подразделяются на 

не-сколько видов: 

1. Организационное обеспечение. 

2. Материально-техническое обеспечение. 

3. Организационно-педагогические условия. 

4. Программно-методическое обеспечение образовательного и воспитательного про-

цессов. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение детей в образовательном учреждении. 

6. Кадровое обеспечение. 

 

Образовательные потребности обучающихся с комплекс-ными нарушениями. 

 

Термин-понятие «комплексное (сложное) нарушение» отражает сочетание двух первичных 

нарушений, каждое из которых явля-ется ведущим, так как обусловливает структуру наруше-

ния, вы-зывая ряд взаимосвязанных вторичных и третичных отклонений. 

 

Среди   комплексных   нарушений   развития    традиционно выделяются множественные 

нарушения. К ним, по сложившейся в коррекционной педагогике традиции, принято относить 

такие случаи нарушений развития, когда у ребенка сочетаются три и более первичных 

нарушения (например, умственно отсталые слабовидящие глу-хие дети и др.). 
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В группе сложных дефектов, как правило, преобладают врожденные формы патологии ге-

нетического происхождения. Например, умственную отсталость с сенсорными нарушениями 

обычно относят к наследственным синдромам и заболеваниям. Болезнь Дауна – сложный де-

фект хромосомного происхожде-ния. Умственная отсталость у таких детей в 70% случаях со-

че-тается с нарушениями слуха, в 40% – с дефектом зрения. Иммунологическая несовмести-

мость между матерью и плодом (гемо-литическая болезнь новорожденного) также может быть 

причи-ной недоразвития познавательной деятельности ребенка, нару-шений слуха и двига-

тельных расстройств. 

Группы детей по фактору риска возникновения сочетанных нарушений развития: 

· Дети, у которых поражение какой-либо одной системы организма повлекло за собой 

тяжелое нарушение развития, например тяжелое поражение ЦНС, глубокое поражение слуха, 

зрения, двигательной сферы; 

· дети со множественными пороками развития (в том числе пороками развития внутрен-

них органов); 

· глубоко недоношенные дети. Внутри этой категории последние годы отмечается рост 

числа детей с врожденными нарушениями зрения и слуха; 

· дети, матери которых перенесли во время беременности такие инфекционные заболе-

вания, как краснуха, цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, грипп и др. 

· дети, перенесшие нейроинфекцию (менингит или менингоэнцефалит) в раннем воз-

расте; 

· дети, матери которых страдают такими хроническими заболеваниями, как диабет, хро-

нические заболевания почек, рассеянный склероз, гепатит и др.; 

· дети из семей, где ранее отмечалось рождение родственников с множественными по-

ражениями; 

· дети, у которых сразу после рождения обнаруживаются трудности глотания и сосания 

из-за сужения или атрезии хоан. 

Среди всего многообразия проявлений нарушений выделяются основные категории: дети с 

сохранными потенциальными воз-можностями развития и умственно отсталые дети, дети, 

способ-ные к самостоятельной активной осмысленной деятельности, и дети, нуждающиеся в 

постоянной заботе и полном обслуживании со стороны окружающих. 

Нормативно-правовая база организации специальной помощи детям с комплексными наруше-

ниями развития продолжает раз-рабатываться на федеральном и региональном уровнях 

Согласно государственному стандарту общего образования лиц с ОВЗ, дети с комплексными 

нарушениями развития учатся в образовательных учреждениях, соответствующих тому или 

иному ведущему дефекту, но по индивидуальным программам. 

В программно-методических материалах предусмотрена ком-плексная коррекционная помощь 

по трем основным направле-ниям: 

· Лечебно-профилактическая и восстановительная работа. 

· Коррекционная психолого-педагогическая помощь. 

· Социально-бытовая и доступная профессионально-трудовая подготовка. 

Образовательные потребности обучающихся с расстройствами аутического спектра. 
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Расстройства аутического спектра в настоящее время рассмат-риваются как особый тип нару-

шения психического развития. У всех детей с РАС нарушено развитие средств коммуникации 

и социальных навыков. Для таких детей важно: 

1. Длительность и постоянство контактов с педагогом и тьютором. Сопровождение его 

тьютором может стать основным и необходимым компонентом социализации. 

2. Индивидуализированная подготовка к обучению. 

3. Работа по развитию эмоционально – волевой сферы. 

4. Создание условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт 

ребёнка 

5. Чёткое соблюдение режима дня, упорядоченная предметно – пространственная среда 

6. Работа по формированию навыков коммуникации 

7. Создание адаптированной образовательной программы 

8. Работа со специалистами (дефектолог, логопед, психолог) 

9. Взаимодействие семьи и ОО и с родителями нормально развивающихся детей. 

2.4.5. План индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных меро-

приятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и освоение ими программы основного общего образования в том числе адапти-

рованной, составляется индивидуально на каждого обучающегося по результатам и на основа-

нии рекомендаций ТПМПК. 

План включает в себя: 

1. Диагностические мероприятия 

2. Коррекционно-развивающие мероприятия 

3. Психологическое консультирование 

4. Мероприятия по психологическому просвещению и профилактике. 

2.4.6. Рабочие программы коррекционных учебных курсов  

Учащиеся с ОВЗ   имеют  право обучаться  по ос-

новным образовательным  программам  основного общего образова-

ния, разработанным  в МАОУ «СОШ  № 21». Рабочие программы кор-

рекционных учебных курсовразрабатываются для сопровождения обучающихся с ОВЗ на ос-

новании заявления родителей (законных представителей) об обучении по адаптированным об-

разовательным программам. 

Дополнительные коррекционные учебные курсы и их рабочие программы разрабатываются 

при необходимости и при наличии потребностей. 

 

2.4.7. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполне-ние требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

 В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 
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 своевременное выявление обучающихся «группы риска», по-ложительная динамика ре-

зультатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение учебной мотивации, 

снижение уров-ня агрессивности, принятие социальных норм поведения гипер-активными 

детьми); 

 снижение количества обучающихся «группы риска»; 

 достижение предметных, метапредметных и личностных ре-зультатов в соответствии с 

ООП ООО; 

 проектирование индивидуальных образовательных программ по социализации и професси-

ональному самоопределению подростков; профессиональное самоопределение подростков 

(после 9 класса). 

 Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития обучающихся. 

 В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной дея-

тельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во вне-

урочной — личностные и метапредмет-ные результаты. 

 Планируемые результаты по всем группам УУД формулируются на уровне «обучающийся 

сможет», подразумевающем, что опи-сываемых результатов достигнет большиство детей, 

получив-ших целенаправленную регулярную и длительную коррекционную помощь. Одна-

ко следует также учитывать, что планируемые результаты коррекционной работы сформу-

лированы в обобщенном виде, вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ и дети 

«группы риска» в зависимости от индивидуальных особенностей имеющихся нарушений 

могут не достигнуть планируемых результатов в полном объеме. Также необходимо учиты-

вать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные результаты до-

стигаются в ходе комплексного осуществления коррекционной помощи на занятиях со все-

ми рекомендуемыми специалистами. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личност-

ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Обучающийся будет или сможет: 

 положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для того, 

чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

 при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных возможностей) в 

общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие в детских и мо-

лодежных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
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• при помощи педагога или самостоятельно строить жиз-ненные планы с учётом конкретной 

ситуации и собствен-ных индивидуальных возможностей и склонностей; 

• с помощью педагога ориентироваться на понимание при-чин своих успехов и неудач в раз-

личных аспектах школьной жизни на основе их анализа; давать оценку ре-зультатов своей 

работы на основе критериев успешности ее выполнения, задаваемых педагогом; 

• осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения усво-

енных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога; 

• принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, своей 

страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим людям). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом индивидуаль-

ных особенностей; совершен-ствование умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуни-кативных действий, направ-

ленных на сотрудничество и кон-структивное общение. 

Регулятивные результаты.  

Обучающийся будет или сможет: 

 с помощью педагога или самостоятельно планировать пути до-стижения цели, выби-

рать наиболее оптимальные способы реше-ния учебных и познавательных задач; 

 самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритет-ные цели; 

 под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с пла-

нируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать 

способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать дей-

ствия при изменении ситуации; 

 с помощью педагога или самостоятельно оценивать собствен-ные возможности при 

выполнении учебной задачи, правиль-ность ее выполнения; 

 самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой деятельности 

самостоятельно или под руководством педагога; 

 прогнозировать и контролировать временные рамки вы-полнения учебной и внеучеб-

ной деятельности самостоятельно или с помощью педагога;  

 осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 

 Коммуникативные результаты. 

 Обучающийся будет или сможет: вступать в учебное сотрудничество и совместную де-

ятельность со сверстниками и учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступ-

ном уровне; 

 регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации посред-

ством учета интересов сторон и поиска компромисса; 
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 аргументировано отстаивать свое мнение самостоятельно или под руководством педа-

гога; 

     согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в обла-

сти использования информационно коммуникационных технологий; 

 сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной дея-

тельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на индивиду-

ально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, осуществле-

ния и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога; участ-

вовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на индивиду-

ально доступном уровне. 

 Познавательные результаты. Обучающийся будет или сможет: самостоятельно или с 

помощью педагога определять понятия, 

 создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и преобразовы-

вать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

 использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, приме-

нять основы ознакомительного, поискового чтения; 

 проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под руко-

водством учителя; 

 самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск информа-

ции с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл вы-

ражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

 самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его структуру, 

главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи; 

 на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектноисследовательской 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных обла-

стей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенно-

стей раз-ных категорий школьников с трудностями в обучении и социали-зации. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 
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Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их преды-дущих индивидуальных до-

стижений. Это может быть учет соб-ственных достижений обучащегося (на основе портфеля 

его до-стижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа ре-зультатов диагностической 

работы специалистов. 

Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществля-ется экспертной группой и 

может выражаться в уровневой шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 балла — удо-

влетвори-тельная динамика, 1 балл 

— незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы.Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования, календарный учебный график и 

план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта;  

- оценочные и методические материалы. 

3 . 1 .  Учебный план основного общего образования 

Учебный план  составлен  в соответствии с Уставом Школы на основании следую-

щих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ (с изменениями); 

- Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" (в ред. 

Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ, от 02.07.2013 N 

185-ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования"  (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1644, от 31.12.2015 N 1577); 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253«Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 

29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 629); 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об утвержде-

нии перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-

каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования”; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в ред. 

Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственно-

го санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81; 

- Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществ-

ляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения госу-

дарственных языков республик, находящихся в составе РФ от 06.12.2017 № 08-2595;  

- Закон Республики Коми «Об образовании» от 06.10.2006 N 92-РЗ (в ред. от 27.12.2017); 

- Закон Республики Коми от 28.05.1992 № 76-РЗ (ред. от 20.06.2016) "О государственных 

языках Республики Коми";  

- Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2021 го-

ды, утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 

№ 255; 

- Инструктивное письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Рес-

публики Коми от 14.05.2018 № 03-14/16 «О некоторых вопросах формирования учеб-

ного плана»; 

- Инструктивное письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Рес-

публики Коми от 06.06.2018 № 03-14/18 «Об организации изучения предметной обла-

сти «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ 

№21» (приказ № 910 от 01.09.2017г.); 

- Приказ МАОУ «СОШ № 21» от 04.06.2018г. № 213 «Об утверждении перечня учебни-

ков и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в 2018-2019 

учебном году». 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоя-

щим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации учащихся (ст.2 п.22 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

5-летний срок освоения образовательной программы основного общего образования 

для пяти классов. Продолжительность учебного года в 5, 6, 7 классах – 35 недель, в 8 классе – 

36 недель, в 9 классе – 34 недели. Продолжительность урока 40 минут. Учебная неделя: 5-8 

классы – пятидневная, 9 классы – шестидневная. Максимально допустимая недельная нагруз-

ка в 5 классах – 29 часов, в 6 классах – 30 часов, в 7 классах – 33 часа, в 8 классах – 33 часа, в 9 

классах – 36 часов.  

МАОУ «СОШ №21» согласно программе развития и ООП ООО является единственной 

в своем роде школой г. Сыктывкара, которыми обеспечивается потребность части населения г. 
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Сыктывкара, имеющего немецкие корни,  изучения немецкого языка на углубленном уровне. 

Особенностью реализации ООП ООО школы является, что МАОУ «СОШ №21» работает над 

становлением образовательной модели Школы этнокультурного полилога. По своей струк-

туре образовательная организация подразделяется на два типа классов: классы с углубленным 

изучением немецкого языка и общеобразовательные классы. Таким образом, учебный план 

составлен с учетом структуры школы и социального заказа. 

 

Этнокультурные особенности региона и особенность ООП ООО реализуются по 

следующим блокам: 

Межпредметный блок предполагает равномерное распределение этнокультурных осо-

бенностей по учебным предметам обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Модульный блок реализуется по средствам включения в учебные дисциплины специ-

альных тем, отражающих этнокультурные особенности русского, коми, немецкого или ан-

глийского народов. 

Монопредметный блок предполагает изучение соответствующего материала на специ-

ально выделенных для этого предметах: государственный (коми) язык, литература Республики 

Коми (на русском языке), немецкий язык или английский язык. 

Коми язык изучается как государственный в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Республики Коми об образовании. Изучение коми языка 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных образователь-

ных стандартов и примерной основной образовательной программой основного общего обра-

зования.  

Целью развития этнокультурного образования является формирование  современного 

регионального образовательного пространства, обеспечивающего общекультурное, личност-

ное и познавательное развитие обучающихся за счет использования педагогического потенци-

ала этнокультурного образования.  

Основные задачи развития этнокультурного образования: 

- обеспечение ориентации образовательного процесса на формирование конкурентоспо-

собной личности – патриота своей Родины, обладающего морально-этическими идеалами и 

трудовыми навыками, необходимыми для активной профессиональной деятельности в усло-

виях инновационной экономики Республики Коми; 

- организационно-управленческое, научно-методическое сопровождение интеграции эт-

нокультурного содержания в содержание образовательных программ дошкольного, общего, 

дополнительного, профессионального образования; 

- разработка содержания учебной, методической литературы для реализации образова-

тельных программ, учитывающих этнокультурные особенности Республики Коми, соответ-

ствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и издание 

их в полном объеме. 

В целях обеспечения изучения коми языка во всех 5, 6, 7, 8 и 9  классах реализуется 

программа учебного предмета «Государственный (коми) язык» или программа учебного 

предмета «Литература Республики Коми (на русском языке)» в зависимости от выбора участ-

ников образовательных отношений в количестве 1 часа в неделю в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебные планы были составлены и утверждены на основании анализа результатов вы-

бора курсов, дисциплин из перечня, предлагаемого организацией.  
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана включает следующие области: русский язык и ли-

тература (русский язык, литература), родной язык и родная литература (родной (русский) 

язык, родная (русская) литература), иностранные языки (немецкий язык, второй иностранный 

язык (английский язык)), математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, инфор-

матика), общественно-научные предметы (история, обществознание, география), естественно - 

научные предметы (физика, химия, биология), искусство (музыка, изобразительное искус-

ство), технология (технология), физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-

сти (ОБЖ, физическая культура). 

На основании заявлений родителей (законных представителей) по выбору языка обуче-

ния и воспитания учебными предметами предметной области родной язык и родная литерату-

ра были выбраны родной (русский) язык и родная (русская) литература, родной (коми) язык и 

родная (коми) литература. 

Согласно п.1 ст.34 ФЗ№273 «Обучающимся предоставляются академические права на:    

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, и электив-

ных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого организацией; 

Согласно статье 44: 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют пра-

во: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с уче-

том мнения ребенка, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией; 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений обеспе-

чивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и формируется на основании 

опроса учащихся и их родителей (законных представителей) и возможностей образовательной 

организации. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки учащихся, может быть использовано:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предме-

тов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и по-

требности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений может изменяться. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.05.2015 г. № 08-761»Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики «и «Основы духовно-нравственной культуры народ России» предметная об-

ласть ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

ОРКСЭ начальной школы. 

 В соответсвии с Письмом Министерства образования Республики Коми  от 

22.06.2015г. № 02-42\00-219 предметная область будет обеспечивать знание основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государ-

ственности. На период отсутствия учебно-методического обеспечения предметная область 

ОДНКНР будет реализовываться через урочную деятельность, включая содержание вопросов 
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духовно-нравственного воспитания в содержание уроков учебных предметов других предмет-

ных областей(учебные предметы: обществознание,история,литература,иностранные язы-

ки,коми язык) и через внеурочную деятельность(беседы,диспуты,экскурсии). 

Модели учебных планов. 

Учебный план (недельный) 

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21с углубленным изучением немецкого языка» 

на 2022-2023 учебный год 

(классы с углублённым изучением немецкого языка с родным (русским) языком) 

ФГОС (основное общее образование) 

на пятидневную учебную неделю 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык  4 4 3 2 13 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык,  родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная (русская) литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки 

Иностранный язык (немец-

кий язык)  

3 3 3 3 

12 

Второй иностранный язык 

(английский язык) 

2 2 2 2 

8 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5 -  - 10 

Алгебра -  - 3 3 6 

Геометрия -  - 2 2 4 

Информатика  -  - 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 

8 

Обществознание    1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественно-

научные предметы 

Физика -  - 2 2 4 

Химия -  -  - 2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство 
Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 -  3 

Технология Технология  2 2 2 1 7 

Физическая культура 

и  

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ -  -  - 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 

8 

ИТОГО: 

  

28 29 31 32 120 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений  

1 1 1 1 4 

Государственный (коми) язык\ Литература Республи-

ки Коми (на русском языке)  

1 1 1 1 4 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 

  

29 30 32 33 124 

 

Учебный план (недельный) 

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №21 

с углубленным изучением немецкого языка» 

на 2022-2023 учебный год 

(общеобразовательные классы с родным (русским) языком) 

ФГОС (основное общее образование) 

на пятидневную учебную неделю 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в не-

делю 

Всего 

V VI VII VIII 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  5 5 4 3 17 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной (русский) язык 1 1 1 1 4 

Родная (русская) литература 1 1 1 1 4 

Иностранные языки 
Иностранный язык (англий-

ский язык)  

3 3 3 3 12 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5 - - 10 

Алгебра - - 3 3 6 

Геометрия - - 2 2 4 

Информатика  - - 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 8 

Обществознание  - 1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  -  - 2 2 4 

Химия  -  -  - 2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка  1 1 1  1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 - 3 

Технология Технология  2 2 2 1 7 

Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ -  -   - 1 1 

Физическая культура  2 2 2 2 8 

ИТОГО: 28 29 31 32 120 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

1 1 1 1 4 

Государственный (коми) язык/Литература Республики 

Коми (на русском языке) 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 124 

 

Учебный план (недельный) 

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа № 21с углубленным изучением немецкого языка» 

на 2022-2023 учебный год 

(классы с углублённым изучением немецкого языка с родным (русским) языком) 

ФГОС (основное общее образование) 

на шестидневную учебную неделю 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык  5 5 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык,  родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная (русская)литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык (немец-

кий язык)  

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(английский язык) 

2 2 2 2 2 10 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5 -  - - 10 

Алгебра -  - 3 3 3 9 

Геометрия -  - 2 2 2 6 

Информатика  -  - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2 

10 

Обществознание    1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика -  - 2 2 2 6 

Химия -  -  - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка  1 1 1 1 -  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 -  -  3 

Технология Технология  2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 

и  

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ -  -  - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

ИТОГО: 

  

29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений  

3 3 3 3 3 15 

  

С друзьями по Германии (спецкурс по иностранному 

языку) 

2 2 2 2 2 10 

Государственный (коми ) язык\ Литература Респуб-

лики Коми (на русском языке)  

 

1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

  

32 33 35 36 36 172 
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Учебный план (недельный) 

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №21 

с углубленным изучением немецкого языка» 

на 2022-2023 учебный год 

(общеобразовательные классы с родным (русским) языком) 

ФГОС (основное общее образование) 

на шестидневную учебную неделю 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1 1 1 1 1 5 

Родная (русская) литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки 
Иностранный язык (англий-

ский/немецкий язык)  

3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  -  - 2 2 3 7 

Химия  -  -  - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка  1 1 1  1  - 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 -  - 3 

Технология Технология  2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ -  -   - 1 1  1 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

ИТОГО: 29 31 32 33 34 159 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 

3 2 3 3 2 13 

Государственный (коми) язык/Литература Республики 

Коми (на русском языке) 

1 1 1 1 1 5 

За страницами учебника информатики 1 1 - - - 2 

Основы обществознания 1 - - - - 1 

За страницами учебника математики - - 1 1 1 3 

История Великобритании/ Диалог культур  - - 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 



363 
 

 

 

 

 

 

 

363 
 

 

 

Оценка  достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

учащимися  и выпускниками  на уровне  ООО регулируется положением о порядке, формах и 

периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся му-

ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 21 с углубленным изучением немецкого языка», которое разработано в соответ-

ствии со ст. 2 п.22, ст. 28, ст.58 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ «СОШ №21».  

Промежуточная аттестация проводится для всех учащихся, обучающихся по  основно-

му учебному плану и по индивидуальному учебному плану по всем предметам учебного плана 

согласно графику, утвержденному директором образовательной организации на данный учеб-

ный год в период с января по май, но не позднее, чем за 2 недели до окончания учебного года. 

Учащимся, отсутствовавшим на уроке в день проведения промежуточной аттестации, в 

электронном журнале ставится отметка об отсутствии «н». Вдальнейшем дата проведения 

промежуточной аттестации определяется учителем – предметником и согласовывается с заме-

стителем директора по УР. Отметка выставляется рядом с «н» в день проведения промежу-

точной аттестации для всех учащихся класса. В протоколе о результатах промежуточной атте-

стации в графе «Примечание» указывается дата прохождения данным учащимся промежуточ-

ной аттестации. Отметка ставиться в протоколе рядом с «н». 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: диктант, сочинение, эссе,  

комплексная работа, итоговая работа, контрольная работа, итоговый тест, ,термнологический 

тест, тиерминологический диктант, сдача нормативов, ГТО. Промежуточная аттестация по 

учебным спецкурсам и элективным курсам (элективным учебным предметам) проводится в 

форме зачетной работы. Виды зачетной работы: практическая работа, творческая работа, про-

ектная работа, составление делового письма. 

Неудовлетворительные результаты или непрохождение промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам основной общеобразовательной про-

граммы при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Академическую задолженность учащийся обязан ликвидировать в течение одного года 

с момента ее образования (в указанный период не включается время болезни учащегося) в 

сроки, установленные приказом директора. Повторное прохождение промежуточной аттеста-

ции за год, по соответствующему учебному предмету, курсу допускается не более двух раз. 

Индивидуальный учебный план. 

 Согласно Федеральному закону Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" (п.23, ст.2) «индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося». Под индивидуаль-

ным учебным планом (ИУП) понимается совокупность дисциплин, курсов, модулей, проектов 

и т.д., определяющих индивидуальную траекторию развития учащегося. Для развития потен-

циала одарённых и талантливых детей с участием самих учащихся и их семей могут разраба-

тываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития учащегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы обра-

зования). Индивидуальные учебные планы могут  реализовываться в очной, очно-заочной и 

заочной форме. Индивидуальные учебные планы могут разрабатываться для развития потен-

циала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
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здоровья. Реализация индивидуальных учебных планов может осуществляться, в том числе с 

помощью дистанционного образования (ст.16 Федерального  закона Российской Федерации 

"Об образовании в Российской Федерации") Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ может сопровождатся тьюторской поддержкой. Введение должности тьютора зави-

сит от потребности образовательной организации (в  соответствие с пп.4.5 п.3  статьи 28 Фе-

дерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" установление штатного расписания и распределение должностных 

обязанностей отнесено к компетенции организации. Нормативно-правовой основой обучения 

по индивидуальным учебным планам является: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об образовании в Российской Фе-

дерации»  (п.1 ст. 3, ст. 17); 

-  ООП ООО; 

- Устав Школы; 

- Положение об организации обучения учащихся по ИУП. 

После разработки ИУП производится подсчет суммарного количества часов и установ-

ление соответствия с объемом учебной нагрузки, предусмотренной УП и СанПиНами. Необ-

ходимо разъяснить учащимся и их родителям  порядок составления ИУП, возможности и пра-

вила его изменения в период обучения, формы и порядок отчетности. Далее ведется работа по 

составлению расписания образовательной организации с учетом нормативов ИУП, объемов 

допустимой учебной нагрузки, возможностей образовательной организации и учащихся. Ад-

министрация общеобразовательной организации создает сводную таблицу, в которой сумми-

руются ИУП учащихся. Индивидуальное расписание занятий, перечень учебных программ по 

предметам, количество часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, учителя, веду-

щие обучение – утверждаются приказом директора школы. 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2,ст.26), Постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча РФ от 29.12.2010 № 189(зарегистрировано в Минюсте РФ 3.марта 2011 года).  

При составлении календарного учебного графика  учитывается система организации 

учебного года: четвертная (уровень основного общего образования).  

 Календарный учебный график составляется с учетом мнения коллегиальных органов 

управления: обсуждается и согласовывается на педагогическом совете, советом родительскео-

го комитета,доводиться до сведения родителей на собраниях и утверждается директором об-

разовательной организации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 недель 

для 5-7 классов,36 недель для 8 класса, 34 недели для 9 класса. Количество учебных занятий за 

5 лет не менее 5267 часов и более 6020 часов. Минимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 

классах при 35 учебных неделях составляет 29, 30, 32 и 33 час соответственно. Минимальное 

число часов в неделю в 9 классе при 36 учебных неделях составляет 32 часа.  Минимальное 

число часов в неделю в 9 классе - 33 часа. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах 

при 35,36,34  учебных неделях составляет соответственно32, 33, 35, 36 и 36 часов соответ-

ственно.  

Государственная итоговая аттестация проходит в сроки, установленные Приказом Ми-

нистерства образования  Российской Федерации. 
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Промежуточная аттестация проводится в сроки с января по май месяц  в соответствии с 

Положением о порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации учащихся. 

Календарный учебный график составляется с учётом традиций образовательной орга-

низации: октябрь- «День рождения школы», февраль-месячник гражданско-патриотического 

воспитания «Я-Гражданин. Я-Патриот», март-«В мире профессий», май- «Этих дней не 

смолкнет слава». 

 Начало учебного года не ранее 1 сентября. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Окончание учебного года планирует-

ся исходя из полноты выполнения программы с учётом продолжительности летних каникул – 

каникулы не менее 8 недель. 

3.1.2. План внеурочной деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009 г. N 373, Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. N 1897, с письмом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной дея-

тельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» в школе организо-

вана внеурочна деятельность учащихся.  

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, обуслов-

ленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразова-

ние себя и окружающей действительности, играющая при правильной организации важную 

роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива. 

 Главной целью организации внеурочной деятельности в школе является содействие 

интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности школьников, 

становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и 

организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию са-

мих себя и окружающей действительности.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности Организация занятий по этим направлениям явля-

ется неотъемлемой частью образовательной деятельности Школы. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родите-

лей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые сто-

лы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнова-

ния, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования определяет  Школа. 

Система внеурочной работы школы  формирует и развивает личность ребенка, повы-

шает мотивацию обучения тому или иному учебному предмету, развивает самостоятельность 

и предоставляет возможность в самореализации личности. 

При выборе содержания, организационных форм деятельности соблюдается принцип 

учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_09-356.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/minobr_09-356.pdf
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При организации внеурочной деятельности учащихся Школой используются возмож-

ности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ. В период ка-

никул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности специализиро-

ванных лагерей (этнокультурный лингвиистический лагерь «Киндерланд»), тематических от-

рядов (робототехника, этнокультурный отряд «Северные звёздочки-Нордштернхен»), трудо-

вые и экологические объединения, площадка с дневным пребыванием. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной про-

граммы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.. 

Модель организации ВД 

 

                                                       Школа          Педагоги школы 

 

 

Социальные партнёры 

 

 

 

                            Учреждения ДО                                   Учреждения этнокультурного 

направления 

                                             Учреждения СПО, ВПО 

 

Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ №21»  осуществляется  по 6 основным  

направлениям: техническому, естественнонаучному, физкультурно-спортивному, художе-

ственному, социально-педагогическому и туристско-краеведческому.  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Модуль:  Классное руководство 

№ 

п/п 
Дела, события, мероприятия  

Классы  

Ориентировоч-

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1 Инициирование и поддержка уча-

стия класса в школьных ключе-

вых делах 

5-11  Не менее 8 меро-

приятий 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

2 Организация интересных и полез-

ных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащи-

мися 

5-11  
Не менее 8 дел Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

3 Проведение классных часов как 

часов плодотворного и довери-

тельного общения педагога и 

учащихся 

5-11  
Не менее 2 раз в 

четверть 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

4 Сплочение коллектива класса 
5-11  

Не менее 2 раз в 

четверть 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 
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5 Выработка совместно с учащими-

ся законов класса 5-11  
Не менее 2 раз в 

четверть 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

6 Индивидуальная работа с учащи-

мися 5-11  
ежедневно Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

7 Работа с учителями, преподаю-

щими в классе 5-11  
ежедневно через 

ГИС ЭО, 

Малые педсове-

ты не менее 4 раз 

в учебный год 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

8 Работа с родителями учащихся 

или их законными представите-

лями 

5-11  
ежедневно через 

ГИС ЭО, 

родительские со-

брания не менее 

4 раз в учебный 

год 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

 

Модуль:  Курсы внеурочной деятельности 

№ 

п/п 
Объединения Классы Часов в 

неделю 

Ответственные 

1.  Мини-футбол учащиеся 5-6 

классы 

2 Учитель физической куль-

туры 

2.  Хоккей с мячом учащиеся 5 

классы 

1 
Учитель физической куль-

туры 

3.  Волейбол Учащиеся 10-11 

классов 

1 
Учитель физической куль-

туры 

4.  Баскетбол Учащиеся 10-11 

классов 

1 
Учитель физической куль-

туры 

5.  Литература РК учащиеся 5-х 

классов 

1 учитель-предметник 

6.  Финансовая грамотность учащиеся 5-х 

классов 

1 учитель-предметник 

7.  Естественно-научная 

грамотность 

учащиеся 5-х 

классов 

1 учитель-предметник 

8.  Клуб будущего диплома-

та 

учащиеся 11-х 

классов 

1 Учитель немецкого языка 

9.  Немецкий калейдоскоп учащиеся 5-х 
2 Учитель немецкого языка 
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классов 

10.  Корейский язык Учащееся 3-7 

классы 

2 учитель-предметник 

11.  Разговоры о важном Учащиеся 5-11 

классы 

1 Классный руководитель 

12.  Семьеведение Учащиеся 5-11 

классов 

1 Педагог-психолог 

13.  Театральный кружок Учащиеся 5 

классов 

1 Педагог дополнительного 

обарзования 

14.  
Отряд Юнармейцев 

«Хард» 

5-11 1 учитель-предметник 

15.  
ПО «РДШ» 5-11 1 учитель-предметник 

16.  
ШДОО «Дружба» 5-11  1 учитель-предметник 

17.  
Курсы по подготовке к 

ГИА и ЕГЭ 

5-11  1 учитель-предметник 

Модуль: Работа с родителями 

1.  
Диагностика семей, 

вновь прибывших уча-

щихся, выявление асоци-

альных семей, формиро-

вание социального пас-

порта класса, списков на 

горячее питание.  

5-11  
сентябрь Классные руководители 

2.  
Родительское собрание 

для родителей (законных 

представителей) обуча-

ющихся 5-х классов. Те-

ма: “Организация обуче-

ния детей по адаптиро-

ванным основным обра-

зовательным програм-

мам 

5-е  
Сен-

тябрь 

Классные руководители 

3.  
Информационное опо-

вещение через классные 

группы.  

5-11  
В тече-

ние года 

Классные руководители 

4.  
Проведение тематиче-

ских родительских со-

браний по формирова-

нию законопослушного 

поведения учащихся 

5-11  
сентябрь Классные руководители 

Социальные педагоги 

Педагог-психолог 
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(профилактика ДТП, 

ПАВ, суицидальной 

направленности, право-

нарушений, выход из 

конфликтных ситуаций), 

«Ответственность роди-

телей за ненадлежащее 

воспитание и обучение 

детей (Ст. 5. 35 КоАП 

РФ». Выборы классных 

родительских комитетов, 

планирование работы на 

год.  

 

5.  
Работа с родителями вы-

пускников 9 класса (по 

плану). 

5-9  сентябрь Классные руководители 

6.  
Посещение семей уча-

щихся, категории ТЖС с 

составлением актов ЖБУ 

Общешкольное роди-

тельское собрание. 

5-11 октябрь Классные руководители  

Социальные педагоги 

 

7.  
Контроль над посещени-

ем учащимися кружков, 

секций, консультаций по 

предметам, курсов по 

выбору. 

5-11  
октябрь Классные руководители 

8.  
Участие в Республикан-

ском конкурсе проектов 

«Народный бюджет» 

1-11  
В тече-

ние года 

Председатели родитель-

ских комитетов 

9.  
Мероприятия в рамках 

межведомственной ком-

плексной оперативно- 

профилактической опе-

рации "Дети России" и 

акции «Внимание – де-

ти!» 

5-11  
сен-

тябрь, 

ноябрь 

Классные руководители 

Родительский комитет 

класса 

10.  
Консультация для роди-

телей: особенности без-

опасного поведения в 

зимнее время     года. 

5-11  
ноябрь Классные руководители 

 

11.  
Памятки для родителей 

«Чтобы беда не пришла в 

Ваш дом»  

5-11  
ноябрь Классные руководители 
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12.  
Лекция для родителей по 

теме: «Опасность, кото-

рая рядом» (с целью 

предупреждения отказа 

от участия детей в соци-

ально-психологическом 

тестировании на предмет 

раннего выявления неза-

конного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, а 

также информирования о 

признаках начала зави-

симости, «новых» видах 

психотропных веществ) 

5-11  
ноябрь Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

 

13.  
Информирование роди-

телей по «Вопросам со-

циально-

психологического тести-

рования», «Умей сказать 

нет» советы педагога - 

психолога 

5-11  
ноябрь Социальные педагоги 

 

14.  
Родительский контроль 

питания Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

5-11  
декабрь Родительский комитет 

класса 

15.  
Работа Совета профи-

лактики с неблагополуч-

ными семьями по вопро-

сам воспитания, обучения 

детей 

5-11  
декабрь Социальные педагоги 

 

16.  
Родительское собрание в 

9 классе «ОГЭ        2023» 

5-9  декабрь Заместители директора по 

УВР 

17.  
Родительское собрание в 

9 классе «ЕГЭ      2023» 

11 декабрь Заместители директора по 

УВР 

18.  
Общешкольные роди-

тельские  

собрания на тему: «Как 

подготовить детей к ито-

говым работам и к Все-

российским  Провероч-

ным Работам». 

5-10  январь Классные руководители 
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19.  
Методические рекомен-

дации для родителей вы-

пускных классов по во-

просам ЕГЭ (ОГЭ). 

5-11 февраль Заместители директора по 

УВР 

20.  
В рамках декады «Про-

филактики правонару-

шений и пропаганды 

здорового образа жизни»: 

работа с учащимися, 

нарушающими правила 

поведения в школе, про-

пускающими занятия по 

неуважительным причи-

нам и имеющих неудо-

влетворительные оценки 

(приглашение родителей 

в школу для профилак-

тической беседы); бук-

леты по ЗОЖ; методиче-

ские материалы для ро-

дителей «Профилактика 

употребления ПАВ». 

5-11 март Социальные педагоги 

 

21.  
Оформление документа-

ции по летним загород-

ным лагерям. 

5-10 май Классные руководители 

22.  
Итоговые родительские 

собрания: анализ проде-

ланной работы, перспек-

тивы, планирование ра-

боты на следующий год. 

5-10 май Классные руководители 

Родительский комитет 

класса 

23.  
Помощь в организации 

торжественной линейки 

«Последний звонок» 

9, 11  май Родительский комитет 

класса 

Модуль: Школьный урок 

1.  
Классные часы, направ-

ленные на 

- доверительные отно-

шения в коллективе 

- общечеловеческие цен-

ности 

-сплочение коллективах 

- взаимодействие 

- работа в парах, коман-

дах 

5-11  
сентябрь Классный руководиетль 
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- умение подавать свою 

точку зрения и аргумен-

тировать факты 

- развитие навыков гене-

рирование идей 

- навык уважительного 

отношения к чужим иде-

ям 

- выявление профессио-

нальных качеств и под-

готовка к будущей про-

фессии 

2.  
Использование различ-

ных форм проведения 

мероприятий в классе: 

- дискуссии, 

-диспуты, 

- социальные театры, 

- социальны проекты, 

- игровые формы, 

- нетворкинг и т.д. 

 
  

3.  
Организация работы в 

классе: 

 - шефства над отстаю-

щими учащимися, 

- дежурства в классе и на 

переменах 

- умение работать  со 

службами в школе, с со-

циальными партнерами в 

городе 

- инициирование  и под-

держка исследователь-

ской деятельности в 

рамках индивидуальных 

и групповых проектах 

 
  

Модуль: Самоуправление 
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1.  
Игра «Выборы 2022»  

- Выборы лидеров, акти-

вов классов, распределе-

ние обязанностей.  

Конференция учащихся 

(отчёт президента о про-

деланной работе)  

5-11  
сентябрь Классные руководители 

 

2.  
Работа в соответствии с 

обязанностями  

 

5-11  
В тече-

ние года 

Советы учащихся, Класс-

ные руководители, Стар-

ший вожатый 

3.  
Заседания советов орга-

нов детского самоуправ-

ления  

5-11  
сентябрь Старший вожатый 

4.  
Круглый стол, планиро-

вание работы совета ли-

деров школы на новый 

2022-2023 учебный год:  

-Делегирование обуча-

ющихся для работы в 

Совете Старшеклассни-

ков.  

5-11  
сентябрь Старший вожатый 

5.  
Реализация проекта 

«Тим лидеры» 11 кл и выпуск-

ники школы, 

РДШ 

В тече-

ние  го-

да 

Ярин М.С., старший вожа-

тый 

6.  
Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков, их функциони-

рование)  

5-11  
сентябрь Старший вожатый, Класс-

ные руководители 

 

7.  
Делегирование обучаю-

щихся для работы в шта-

бе РДШ  

5-11  
сентябрь Старший вожатый 

8.  
Проведение линеек 

(каждую пятницу), отчет 

дежурного класса, кон-

троль над процессом де-

журства классов.  

5-11  
сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

9.  
Участие в муниципаль-

ном проекте «Народный 

бюджет в школе» 

5-11  
сентябрь Старший вожатый 
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10.  
Рейд внешнего вида 

учащихся. 5-11  
сентябрь Советы учащихся 

11.  
Помощь в организации и 

проведении «Дня Здоро-

вья» 

5-11  
октябрь Старший вожатый 

12.  
Заседания советов орга-

нов детского самоуправ-

ления 

5-11  
октябрь Заместитель директора по 

ВР 

13.  
Работа по созданию 

сменной странички в 

классном уголке по теме 

месячника 

«Экология и моё здоро-

вье», Месячник пожило-

го человека», Правовая 

тематика  

5-11  
октябрь Классные руководители 

 

14.  
Школа вожатского ма-

стерства 5-11  
В тече-

ние  го-

да 

Старший вожатый 

15.  
Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков, их функциони-

рование)  

5-11  
Октябрь, 

март 

Советы учащихся  

16.  
Рейд по проверке внеш-

него вида учащихся, 

наличие в дневниках 

учащихся памятки без-

опасный маршрут 5-9 

«Школа - Дом» 

5-9 
октябрь Советы учащихся, Заме-

ститель директора по ВР 

17.  
Подготовка мероприятий 

ко «Дню пожилого чело-

века» 

5-11  
октябрь Старший вожатый 

18.  
Организация и проведе-

ние мероприятий «День 

Учителя» 

5-11  
октябрь Советы учащихся, Стар-

ший вожатый 

19.  
Итоговая линейка за 1 

четверть «Мы в жизни 

школы» (анализ, вруче-

ние грамот) 

5-11  
октябрь Заместитель директора по 

ВР 

20.  
Заседания советов орга-

нов детского самоуправ-

ления  

5-11  
ноябрь Советы учащихся 
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21.  
Оформление сменной 

странички в классном 

уголке: «День народного 

единства», «Молодёжь за 

ЗОЖ», «День памяти 

жертв ДТП», «День ма-

тери», «День толерантно-

сти». 

5-11  
ноябрь Классные руководители 

 

22.  
Организация и проведе-

ние мероприятий «День 

Матери» 

5-11  
ноябрь Старший вожатый 

23.  
Оформление фотоотчета 

по проведенным меро-

приятиям за 1 полугодие  

5-11  
декабрь Советы учащихся 

24.  
Итоговая линейка за 1 

четверть «Мы в жизни 

школы» (анализ, вруче-

ние грамот) 

5-11  
декабрь Советы учащихся, Стар-

ший вожатый, Замести-

тель директора по ВР 

25.  
Отчет Совета учащихся 

Школы о проделанной 

работе за 1 полугодие 

2022-2023 учебного года. 

 

5-11  
декабрь Советы учащихся, Стар-

ший вожатый, Замести-

тель директора по ВР 

26.  
Мероприятия посвящен-

ные переходы от РДШ к 

РДДиМ 

5-11 
декабрь ПО РДШ 

27.  
Оформление сменных 

страничек в школьном 

уголке 

5-11  
В тече-

ние года 

Классный актив 

 

28.  
Декада самоуправления 

«ЛИДЕР.RU» 5-11  
январь Советы учащихся, Стар-

ший вожатый, Замести-

тель директора по ВР 

29.  
Участие в муниципаль-

ной акции «Дежурный 

батальон» 

8-11 
январь Отряд Юнармии 

30.  
Операция «Уголок» 

(проверка классных 

уголков, их функциони-

рование) 

5-11  
февраль Классные руководители 

 

31.  
Участие отряда Юнар-

мии в муниципальном 

конкурсе «Орленок» 

7-11 
март Руководитель Юнармии 
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32.  
Работа по линии РДШ 

Организация и проведе-

ние мероприятий «День 

Матери» 

5-11  
март Классные руководители 

33.  
Участие в муниципаль-

ном форуме РДШ «Пу-

теводная звезда» 

5-11 
март Председатель ПО РДШ 

34.  
Участие в ДОЛ при  

школе на весенние кани-

кулы 

5-11  
март Старший вожатый 

35.  
Работа по созданию 

сменной странички в 

классном уголке «Кос-

мос – это мы», 

«День Земли», «Сады 

Победы» 

5-11  
апрель Классные руководители 

 

36.  
Подготовка и проведение 

мероприятий  «Сады По-

беды» и «Космос – это 

мы» 

5-11  
апрель Старший вожатый 

37.  
Работа по направлению 

РДШ 

Мероприятия в рамках 

37-летия, со дня ката-

строфы на Чернобыль-

ской АЭС 

5-11  
апрель Классные руководители 

38.  
Участие в праздновании 

Дня Победы 5-11 
май Председатель ПО РДШ, 

Руководитель отряда 

Юнамии, Руководитель 

отряда волонтеров 

39.  
Оформление фотоотчета 

по проведенным меро-

приятиям за 2 полугодие, 

за  учебный год 

5-11  
май Советы учащихся, Стар-

ший вожатый, Замести-

тель директора по ВР 

40.  
Участие в муниципаль-

ных мероприятия по 

РДШ, Юнармии и Доб-

ровольчеству 

5-11 
В тече-

ние года 

Председатель ПО РДШ, 

Руководитель отряда 

Юнамии, Руководитель 

отряда волонтеров 

Модуль: Профориентация 
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1.  
Участие в профориента-

ционных акциях, кон-

курсах фестивалях. Рас-

ширение знаний уча-

щихся о новых профес-

сиях учителями-

предметниками 

5-11 В тече-

ние года 

Классные руководители 

2.  
Участие в городском 

проекте «ТраеКТОриЯ» 

5-11  В тече-

ние года 

Классные руководители 

3.  
Фильм «Пробуем выби-

рать». Участие онлайн-

уроках «Шоу профессий» 

на площадке 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

5-11 сентябрь Специалист по профори-

ентации в школе 

4.  
Презентация «Мир про-

фессий многогранен». 

Виртуальные экскурсии 

по 

предприятиям. 

5-11 октябрь Классные руководители 

5.  
Участие в муниципаль-

ном конкурсе «Будущие 

профессионалы» 

8-11 ноябрь Руководители ШМО 

6.  
Анкетирование учащих-

ся по вопросам выбора 

профессии и специаль-

ности. 

5-11 декабрь Специалист по профори-

ентации в школе 

7.  
Участие в игре «Креа-

тив-бой» 

8-11 февраль Специалист по профори-

ентации в школе 

8.  
Участие в муниципаль-

ном проекте «Неделя без 

турникета» 

5-11 Март-

апрель 

Специалист по профори-

ентации в школе 

9.  
Участие в муниципаль-

ных конкурсах на базах 

ВУЗов и СУЗов 

5-11 В тече-

ние года 

Специалист по профори-

ентации в школе 

Модуль: Детские общественные объединения 

1.  
Заседание объединений, 

планирование работы: 

РДШ, Юнармии и Друж-

бы 

2-11 сентябрь Старший вожатый, руко-

водитель объединения 

2.  
Участие в игре «Выборы 

2022» 

1-11 сентябрь Классные руководители  
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3.  
 Выборы в органы пер-

вичного отделения РДШ  

и в ШДО «Дружба» 

5-11 сентябрь Старший вожатый, руко-

водитель объединения 

4.  
Акция «Мы против тер-

рора» видеоролики 

5-11 сентябрь Классные руководители 

5.  
 Планирование работы  

юнармейского отряда 

«Хард». 

7-11 сентябрь Старший вожатый, руко-

водитель объединения 

6.  
Организация мероприя-

тий, приуроченных к ме-

сячнику пожилого чело-

века 

1-11 октябрь Старший вожатый, руко-

водитель объединения 

7.  
Организация мероприя-

тий, приуроченных ко 

«Дню учителя» 

1-11 октябрь Классные руководители 

8.  
Торжественное вступле-

ние в ряды РДШ и в 

Дружбу 

7-11 октябрь Старший вожатый, руко-

водитель объединения 

9.  
 «Международный день 

толерантности» (16 но-

ября), акция «Всемир-

ный день памяти жертв 

дорожных аварий» (15 

ноября), подготовка к 

празднованию «Дня ма-

тери», работа в соответ-

ствии с планом. 

1-11 ноябрь Классные руководители 

10.  
Школьный конкурс на 

лучшую новогоднюю 

игрушку, открытку, 3-D 

модель. Акция «Ново-

годнее окно», Конкурс 

«Новогоднее поздравле-

ние»  

1-11 декабрь Классные руководители 

11.  
Заседание Совета РДШ 

Отчет о проведенных 

мероприятиях за 1 полу-

годие 2022-

20223учебного года. 

2-11 декабрь Старший вожатый, руко-

водитель объединения 

12.  
Акции и мероприятия: 

«Памяти жертв Холоко-

ста», «Дарите книги с 

любовью», «Слушай, 

страна, говорит Ленин-

5-11 Январь-

февраль 

Классные руководители 
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град». 

Мероприятия команд 

Хард на уровне респуб-

лики. Мероприятия по 

линии РДШ. 

Мероприятия ЮНАР-

МИЯ. 

13.  
Акция «Кормушка» 

Акция «Все на борьбу со 

снегом!» Мероприятия по 

линии РДШ 

1-5 февраль Классные руководители 

14.  
«Неделя безопасности 

дорожного движения»: 

выступление агитбрига-

ды «Дорога и я - верные 

друзья»; дорожный пат-

руль совместно с инспек-

тором ГИБДД; подго-

товка к конкурсу «Без-

опасное колесо» 

1-11 февраль Классные руководители 

15.  
Мероприятия в рамках 

декады «Профилактики 

правонарушений и про-

паганды здорового обра-

за жизни». 

1-11 март Классные руководители 

16.  
«День космонавтики»: 

конкурс рисунков 

«День Земли»: конкурс 

рисунков 

Работа по направлению 

РДШ, ЮНАРМИЯ, 

ЮИД, Дружба. 

2-11 апрель Старший вожатый, руко-

водитель объединения 

17.  
Отчетные мероприятия 

детских общественных 

объединений 

Участие в мероприятия в 

рамках празднования 

«Дня Победы» 

Участие в мероприятиях 

«Последний Звонок», 

итоговая линейка. 

2-11 май Старший вожатый, руко-

водитель объединения 

Модуль: Ключевые общешкольные дела 
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1.  

 

День знаний (классные 

часы и линейки) 

1-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый 

2.  
День Урожая (для уча-

щихся немецких клас-

сов) 

1-11 октябрь ШМО иностранных язы-

ков 

3.  
Организация и проведе-

ния Юбилея немецкой 

школы 

1-11  немецкий 

классы 

октябрь ШМО иностранных язы-

ков 

4.  
Вахты памяти, войнам-

выпускникам школы по-

гибшим в локальных 

войнах 

Юнармейский 

отряд «Хард» 

10 нояб-

ря, 15 

февраля 

 

5.  
Католическое рождество 1-11 декабрь ШМО иностранных язы-

ков 

6.  
Новогодние мероприя-

тия, концерты 

1-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый 

7.  
Встреча выпускников - 2 февра-

ля 

Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый 

8.  
Мистер и мисс школы 5-11  Фев-

раль-

март 

Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый 

9.  
Немецкая Пасха 1-11 Март-

апрель 

ШМО иностранных язы-

ков 

10.  
Декады по учебным 

предметам 

5-11 В тече-

ние года 

ШМО предметников 

11.  
Мероприятия, посвя-

щенные Последним 

звонкам  

9,11 май Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый 

Модуль Школьные медиа 

1.  
Набор редакторов в ме-

диа команду школы 

7-11 сентябрь Старший вожатый 

2.  
Составление ежемесяч-

ного контент-плана 

7-11 В тече-

ние года 

Старший вожатый 

3.  
Ежемесячный сбор ин-

формации и работа с 

группами ВК школы 

(Юнармия, СОШ №21, 

Дополнительное образо-

5-11 В тече-

ние года 

Старший вожатый 
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вание) 

4.  
Ежемесячные новостные 

видео «School News» 

5-11 В тече-

ние года 

Старший вожатый 

Модуль: Волонтерство 

1.  
Проведение акции по 

безопасности по марш-

руту «Дом-школа-дом» 

для учащихся начально-

го звена 

8-11 сентябрь Классные руководители 

2.  
Участие во Всероссий-

ском фестивале «Вместе 

ярче» 

 

8-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый 

3.  
Участие в акциях «Рюк-

зачок радости», «Кошки 

за окошкам» 

5-11 сентябрь Старший вожатый 

4.  
Акция «Стань ДОБРО-

вольцем» (регистрация 

на сайте ДОБРО.РФ 

8-11 октябрь Старший вожатый 

5.  
Проведение Уроков 

Добра: как зарегистри-

ровать на на сайт ДОБ-

РО.РУ 

 

8-11 октябрь Старший вожатый 

6.  
Обучение волонтёров в 

«Школе вожатых» 

5-11 Октябрь, 

март 

Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый 

7.  
Фестиваль добрых дел, 

посвященный Дню доб-

ровольца 

 

8-11 Ноябрь, 

декабрь 

Старший вожатый 

8.  
Новогодняя мастерская 

Деда Мороза 

1-11 декабрь Классные руководители, 

Старший вожатый 

9.  
Участие в ДОЛ при шко-

ле 

5-11 Ноябрь, 

март 

Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый 

Модуль Безопасность и Профилактика 
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1.  
Беседы по правилам по-

жарной безопасности, 

безопасности вблизи во-

доемов и рек.  

Беседы по профилактике 

ОРВИ, Covid-19, ОКИ 

 

5-11 сентябрь Классные руководители 

2.  
Мероприятия в рамках 

профилактики суици-

дального поведения. 

Информационные бук-

леты: «Осторожно, 

СНЮС», «Осторожно, 

СПАЙС», «Осторожно, 

НАСВАЙ», «Осторожно, 

ВЕЙП», «Осторожно, 

СНИФФИНГ».  

5-11 сентябрь Классные руководители 

3.  
Профилактический день 

«Единый день профи-

лактики» 

1-11  28 сен-

тября  

Социальны педагоги, пси-

хологи, старшие вожатые 

4.  
Инструктажи по ТБ в пе-

риод 1 четверти (соглас-

но плану). 

8-11 сентябрь Классные руководители 

5.  
-Проведение бесед с 

приглашением специа-

листов системы профи-

лактики с целью повы-

шения осведомленности 

о последствиях потреб-

ления наркотиков и об 

ответственности за неза-

конный оборот наркоти-

ков (в рамках 

межведомственной ком-

плексной оперативно-

профилактической опе-

8-11 Октябрь Классные руководители 
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рации "Дети России") 

6.  
 Профилактическая бе-

седа с сотрудниками 

ОМВД, психологом 

школы на тему: «Как 

противостоять дурному 

влиянию: правовые и 

психологические аспек-

ты вовлечения несовер-

шеннолетних в нарко-

торговлю» 

8-11 Октябрь Классные руководители 

7.  
Мероприятия в рамках 

межведомственной ком-

плексной оперативно-

профилактической опе-

рации "Дети России" 

8-11 Ноябрь Классные руководители 

8.  
Круглый стол «Чтобы не 

было беды» 

8-11 Ноябрь Классные руководители 

9.  
Проведение классных 

часов по теме 

«Пожарная безопасность 

на новогодних праздни-

ках», «Пиротехника и 

последствия шалости с 

пиротехникой».  

5-9 Декабрь Классные руководители 

10.  
Инструктаж с учащими-

ся по ПБ, ПДД, ПП на 

новогодних праздниках 

и перед новогодними 

праздниками, каникула-

ми  

5-9 Декабрь Классные руководители 

11.  
Учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из 

актового зала 

5-9 Декабрь Администрация школы 

12.  
Беседы на классных ча-

сах 

«Профилактика правона-

рушений и преступле-

ний» 

5-9 Декабрь Классные руководители 
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13.  
Мероприятия в рамках 

Декады борьбы со СПИ-

Дом, наркоманией, таба-

кокурени-

ем.«Современные моло-

дежные течения и увле-

чения» (вопросы, свя-

занные с противодей-

ствием экстремизму). 

9-11 Декабрь Классные руководители, 

старший вожатый 

14.  
Профилактика употреб-

ления ПАВ. 

9-11 Декабрь Классные руководители 

15.  
 «Пожарная безопас-

ность на новогодних 

праздниках», «Пиротех-

ника и последствия ша-

лости с пиротехникой». 

Инструктаж с учащими-

ся по ПБ, ПДД, ПП на 

новогодних праздниках 

и перед новогодними 

праздниками, каникула-

ми. 

1-11 Декабрь Классные руководители 

16.  
Беседа «Безопасность на 

дорогах», «ППБ в быту». 

5-9 Январь Отряд ЮИД школы 

17.  
Информационные класс-

ные часы по профилак-

тике буллинга: «Спосо-

бы решения конфликтов 

с ровесниками»  

5-8 январь Педагог-психолог 

18.  
Инструктаж «Безопас-

ность учащегося при 

встрече с бродячими со-

баками» 

1-11 В тече-

ние года 

Отряд ЮИД школы 

19.  
Информационные класс-

ные часы по профилакти-

ке буллинга: «Учитесь 

управлять своими эмо-

циями». 

8-11 март Педагог-психолог 

20.  
Презентация «Безопас-

ность в социальной сети: 

зачем?»  

9-11 В тече-

ние года 

Старший вожатый 

21.  
Профилактика суици-

дальной направленности. 

9-11 январь Педагог-психолог 

22.  
Профилактические ме-

роприятия по ППБ, ПДД  

1-11 В тече-

ние года 

Отряд ЮИД школы 
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23.  
Профилактика терро-

ризма, экстремизма. 

7-11 январь Классные руководители 

24.  
- Инструктаж «Безопас-

ность учащихся вблизи 

водоемов весной» 

- Видеоматериалы по 

обучению учащихся пра-

вилам дорожного движе-

ния. 

1-11 Весна, 

осень 

Классные руководители 

25.  
В рамках декады «Про-

филактики правонару-

шений и пропаганды 

здорового образа жизни» 

- мероприятия: 

«Как не стать жертвой 

преступления» 

5-8 март Социальный педагог 

26.  
Лекция «Осторожно, 

клещевой энцефалит!» и 

Буклеты «Осторожно, 

клещевой энцефалит» 

1-11 май Классные руководители 

Модуль: Календарь образовательных событий 

1.  
Праздничное оформле-

ние рекреаций и коридо-

ров  к праздникам: День 

знаний, День учителя, 

Новый год, День защит-

ников Отечества, Меж-

дународный женский 

день, День Победы в Ве-

ликой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., 

праздник Последнего 

звонка 

5-11 В тече-

ние 

учебно-

го года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

старший вожатый, 

учителя ИЗО, классные 

руководители 

2.  
Оформление тематиче-

ских стендов  

   

3.  
«Стоп, террор!», посвя-

щенный Дню солидарно-

сти в борьбе с террориз-

мом; 

5-11  
4 сен-

тября 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

4.  
«Символы России» ко 

Дню народного единства 5-11  
4 ноября Педагог-организатор 
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5.  
«Права = обязанности?», 

посвященный Междуна-

родному дню защиты 

прав ребенка 

5-11  
20 нояб-

ря 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

6.  
«Давайте говорить на 

одном языке», посвя-

щенный Международ-

ному дню инвалида; 

5-11  
4 декаб-

ря 

Педагог-организатор, во-

лонтерский отряд 

7.  
«Языки России», посвя-

щенные Международно-

му дню родного языка 

5-11  
21 фев-

раля 

Учителя русского языка и 

литературы 

8.  
Фото-выставка «За нами 

стоит мама» (мамы учи-

телей, учащихся и из-

вестных людей) ко Дню 

матери 

5-11  
26 нояб-

ря 

классные руководители 

9.  
Выставка фото и рисун-

ков «Нет в России семьи 

такой, где б ни памятен 

был свой герой», посвя-

щенная Дню Героев 

Отечества  

5-11  
9 декаб-

ря 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

10.  
Фотовыставка «Крым 

для меня – это…» ко 

Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

5-11  
18 марта Педагог-организатор, 

Классные руководители 

11.  
Работа свободной биб-

лиотеки  5-11  
В тече-

ние 

учебно-

го года 

Заведующая библиотекой 

12.  
Участие в  

Пушкинской карте 

7-11 В тече-

ние 

учебно-

го года 

Старший вожатый,  клас-

сные руководители 

13.  
Участие в проекте 

 «Кино уроки» 

5-11 В тече-

ние 

учебно-

го года 

Старший вожатый, класс-

ные руководители 

Модуль  Организация предметно-эстетической среды 

1.  
Оформление кабинетов к 

праздникам, уход за 

комнатными растениями 

в классах, оформление 

фойе к праздникам. 

1-11 В тече-

ние 

учебно-

го года 

классные руководители 
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2.  
Участие в школьном 

проекте «Цветик-

семицветик» (облагора-

живание придворовой 

территории, озеленение 

и уход за комнатными 

цветами в школьных ка-

бинетах и в рекреации) 

1-11 В тече-

ние 

учебно-

го года 

классные руководители 

3.  
Праздничное оформле-

ние рекреаций и коридо-

ров к  к праздникам: 

День знаний, День учи-

теля, Новый год, День 

защитников Отечества, 

Международный жен-

ский день, День Победы 

в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг., 

праздник  

Последнего звонка 

5-11 В тече-

ние 

учебно-

го года 

классные руководители 

4.  
Участие в муниципаль-

ном проекте «Народный 

бюджет в школе» с про-

ектом «Кубик рубик» 

(зона коворкинга) 

8-11 В тече-

ние 

учебно-

го года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

старший вожатый 

Модуль Школьный музей 

1.  Поздравление ветеранов 

педагогического труда с 

Днем знаний 

 
1 сен-

тября 

Администрация школы 

2.  
Формирование состава 

Совета музея и утвер-

ждение плана работы на 

год 

5-11 

сентябрь 

Руководитель музея 

3.  
Продолжить работу по 

поиску «детей войны»  и 

ветеранов труда. Сбор 

информации об их жиз-

ни, заслугах, настоящих 

проблемах 

5-11 

в теч. 

года 

Члены Музея боевой  

славы 

4.  
Подготовка и участие в 

патриотических чтениях 

1-11 сен-

тябрь-

февраль 

Классные руководители 
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5.  
Организация творческих 

конкурсов по патриоти-

ческому воспитанию 

(чтецов, сочинений, пе-

сен и т. д.) 

1-11 

в теч. 

года 

Руководитель музея 

6.  
Участие в обучающих 

семинарах активистов 

школьных музеев 

5-11 
в теч. 

года 

Члены Музея боевой  

славы 

7.  
Проведение бесед о 

наших земляках - Героях 

Великой Отечественной 

войны  

1-11 

в теч. 

года 

Классные руководители 

8.  
  Проведение экскурсий 

в школьном музее по те-

мам: 

1.История школы 

2.Обзорная; 

3.Наши земляки - участ-

ники битвы за Москву; 

4.Они не вернулись из 

боя (о семье Жилиных); 

5.Наши земляки  - участ-

ники обороны Ленингра-

да. 

6.Наши земляки - участ-

ники обороны Сталин-

града; 

7.Наши земляки – участ-

ники сражения на Кур-

ской дуге 

      8.Они дошли до Бер-

лина  

1-11 

в теч. 

года 

Члены Музея боевой сла-

вы 

9.  
День памяти Володи По-

рошкина, погибшего во 

время службы в рядах 

Вооруженных Сил, орга-

низация стенда, минута 

памяти 

5-11 

10 ок-

тября 

Юнармейский отряд 

 «Хард» 

10.  Экскурсии в школьном 

музее, посвященные па-

мяти выпускника школы 

Володи Порошкина 

5-11 

10 ок-

тября 

Члены Музея боевой  

славы 
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11.  
День пожилых людей. 

Поздравление учителей-

ветеранов педагогиче-

ского труда с праздни-

ком 

1-11 
1 октяб-

ря 

Активисты  

12.  
Экскурсии в школьный 

музей посвященные Дню 

разгрома немецко-

фашистских войск под 

Москвой  

5-11 

5 декаб-

ря 

Члены Музея боевой  

славы 

13.  
 День героев    Отечества  

Реализация проекта     

«Пионеры-герои» 

5-11 
9 декаб-

ря 

Юнармейский отряд 

 «Хард» 

14.  
День памяти Вадима 

Смирнова. Экскурсии в 

школьном музее.  

5-11 
15 янва-

ря 

Юнармейский отряд 

 «Хард» 

15.  Встречи с ветеранами, 

экскурсии в музее, по-

священные снятию бло-

кады Ленинграда 

7-11 

27 янва-

ря 

Руководитель музея 

16.  
Встречи с ветеранами, 

экскурсии в музее, по-

священные разгрому 

немецко-фашистских 

войск под Сталинградом 

7-11 

 февраль 

Руководитель музея 

17.  Вечер встречи с выпуск-

никами. Экскурсии в 

школьном музее, посвя-

щенные истории школы 

и ее выпускникам  

7-11 

2 февра-

ля 

Руководитель музея 

18.  Участия в митинге по-

священном годовщине 

вывода ограниченного 

контингента  советских 

войск из Афганистана 

7-11 

15 фев-

раля 

Классные руководители 

19.  Организация встреч для 

учащихся 9,10, 11 клас-

сов с участниками войны 

в Афганистане.  

9-11 

февраль 

Члены Музея боевой  

славы 
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20.  
Открытый классный час 

Афганистан болит в мо-

ей душе»… 

9-11 
22февра

ля 

Классные руководители 

21.  
Уроки мужества. Встре-

чи с «детьми войны» и 

воинами –

интернационалистами. 

7-11 

23 фев-

раля 

Классные руководители 

22.  
Поздравление женщин - 

ветеранов труда с Меж-

дународным женским 

днем. Встречи, экскур-

сии 

7-11 

8 марта 

Члены Музея боевой  

славы 

23.  
Организация и проведе-

ние общешкольного 

классного часа посвя-

щенного Дню Победы 

1-11 

апрель-

май 

Классные руководители 

24.  
Участие в школьной 

конференции с проекта-

ми по тематике музея 

«Семейный архив», 

«Мой Сыктывкар!» 

5-11 

апрель 

Члены Музея боевой  

славы 

25.  Поздравление ветеранов 

ВОВ и тружеников тыла 

с Днем Победы. Встречи, 

экскурсии, беседы  

5-11 

9 мая 

Активисты музея 

26.  
Подведение итогов и 

анализ работы музея за 

год в Международный 

день музеев 

5-11 

28 мая 

Члены Музея боевой  

славы 

27.  
Проведение бесед в 

классах по тематике му-

зея 

1-11 
в теч. 

года 

Классные руководители 

28.  
Участие в городских и 

республиканских  кон-

курсах по тематике му-

зея 

5-11 
в теч. 

года 

Члены Музея боевой  

славы 

Модуль: Работа с одаренными дети 

1.  
Входная диагностика 

развития ребенка, по-

полнение банка данных 

школы «Одаренный ре-

бенок» по направлениям 

5-11 Сен-

тябрь 

Учителя, классные руко-

водители, педагог-

психолог 

2.  
Выбор форм работы с 

обучащимися, в т. ч. и 

дополнительного обра-

зования, на текущий 

учебный год с учетом 

диагностики и возраст-

ных особенностей 

5-11 Сен-

тябрь 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 
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3.  
Проведение школьного 

этапа олимпиад по учеб-

ным предметам 

5-11 
В тече-

ние 

учебно-

го года 

Учителя предметники 

4.  
Участие в муниципаль-

ных, региональных, все-

российских научно-

исследовательских кон-

ференциях 

5-11 
В тече-

ние 

учебно-

го года 

Классные руководители 

5.  
Участие в дистанцион-

ных олимпиадах  5-11 
В тече-

ние 

учебно-

го года 

Классные руководители 

6.  
Участие в международ-

ных и республиканских 

конкурсах 

5-11 
В тече-

ние 

учебно-

го года 

Классные руководители 

7.  
Школьная научно-

практическая конферен-

ция 

5-11 
Раз в 

четверть 

Классные руководители 

8.  
Конкурс «Ученик года» 

5-11 
В тече-

ние 

учебно-

го года 

Зам. директора по ВР 

9.  
Конкурс «Самый класс-

ный класс» 5-11 
В тече-

ние 

учебно-

го года 

Зам. директора по ВР 

10.  
Поощрение одаренных 

обучающихся по итогам 

учебного года 

5-11 
Апрель Администрация 

11.  
Входная диагностика 

развития ребенка, по-

полнение банка данных 

школы «Одаренный ре-

бенок» по направлениям 

5-11 
Сен-

тябрь 

Учителя, классные руко-

водители, педагог-

психолог 

Работа с учителями 

1.  
Заседание ШМО «Орга-

низация научно-

исследовательской дея-

тельности обучающих-

ся» 

5-11 По пла-

ну 

Руководители ШМО 

2.  
Продолжить внедрение 

проблемно-

исследовательских, про-

ектных методов обуче-

ния, методик коллектив-

ного способа обучения 

5-11 
В тече-

ние года 

Учителя предметники 

3.  
Составление социально-

го паспорта класса и 

внеурочной занятости 

учащихся 

5-11 
сентябрь Классные руководители 

4.  
Пополнение банка педа-

гогической информации 

по работе с одаренными 

детьми: 

• олимпиады по предме-

там; 

• разработки интеллек-

туальных мероприятий; 

5-11 
В тече-

ние года 

Учителя-предметники, 

классные руководители 
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5.  
Приобретение учебно-

методической литерату-

ры, компьютерных про-

грамм для организации 

работы с одаренными 

детьми 

5-11 
В тече-

ние года 

Учителя-предметники, 

классные руководители, 

администрация 

6.  
Разработка системы по-

ощрений победителей 

олимпиад, конкурсов, 

фестивалей 

5-11 
Март Зам. директора по ВР 

7.  
Размещение на школь-

ном сайте материалов по 

работе с одаренными 

детьми 

5-11 
В тече-

ние года 

Администрация  

Работа с родителями 

1.  
Организация необходи-

мой психолого-

педагогической работы 

среди родителей способ-

ных обучающихся: 

• собеседования школь-

ного психолога с роди-

телями; 

• определение рекомен-

даций по оказанию по-

мощи со стороны роди-

телей одаренным детям; 

• привлечение родителей 

для совместного прове-

дения интеллектуальных 

мероприятий на уровне 

учреждения образования 

5-11 В тече-

ние года 

Педагог-психолог, учите-

ля-предметники 

2.  
Родительское собрание 

для родителей (законных 

представителей) обуча-

ющихся 5-х классов. Те-

ма: “Организация обуче-

ния детей по адаптиро-

ванным основным обра-

зовательным програм-

мам 

5 Сен-

тябрь 

Классные руководители 

3.  
Поддержка и поощрение 

родителей одаренных 

детей в ходе ежегодного 

публичного отчета шко-

лы 

5-11 Май Администрация 

4.  
Проведение родитель-

ских собраний  

5-11 В тече-

ние года 

Классные руководители 

5.  
Работа с родителями по 

подготовке учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ 

9,11 В тече-

ние года 

Классные руководители, 

заместители по УВР, пе-

дагог-психолог 
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В рамках реализации  Программы духовно-нравственного  развития и воспитания уча-

щихся на уровне  начального общего образования, Программы воспитания и социализации 

учащихся МАОУ «СОШ № 21» на уровне  основного общего образования учащихся, Про-

граммы  воспитания и социализации   обучающихся МАОУ «СОШ № 21» на ступени среднего 

(полного) общего образования классными руководителями 1-11 классов  организуется нерегу-

лярная внеурочная деятельность по следующим планам и программам: 

Важным условием действенности всех видов внеурочной работы является обеспече-

ние их единства, преемственности и взаимодействия. 

Внеурочная деятельность школьников представлена такими видами деятельности, как: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная  деятельность; 

3) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

4) художественное творчество; 

5) фестивали наук; 

6) трудовая  деятельность; 

7) спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 Экскурсии; 

 Объединения 

 Секции 

 Круглые столы 

 Конференции 

 Диспуты 

 Олимпиады 

 Соревнования 

 Поисковые и научные исследования 

 Общественно-полезные практики 

 Клубы по интересам 

 Вместе с тем, внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена, в первую 

очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

6.  
Проведение 

родительских лекториев 

по темам: 

- профориентация 

- половое воспитание 

- семейные ценности и 

традиции 

- буллинг 

- толерантность или 

солидарность 

- кризисные состояния 

подростка 

- конфликт в семье 

- вредные привычки 

- и т.д. 

5-11 В тече-

ние года 

Классные руководители, 

педагог-психолог, соци-

альный педагог 
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граммы основного общего образования. Дополнительное образование детей предполагает, 

прежде всего, реализацию дополнительных общеобразовательных-дополнительных развива-

ющих программ. Поэтому основными критериями для отнесения той или иной образователь-

ной деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее со-

держание и методы работы. 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ   ПЛАН  РЕГУЛЯРНОЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование 

программы 

Год 

обуче-

ния 

Количество  Всего 

часов групп чело-

век 

часов групп чело-

век 

Физкультурно-спортивное направление 

ОФП . Спортив-

ные игры 

1 год 

обуче-

ния 

2 1 15 13 9 135 

ОФП. Навстречу  

ГТО 

1 год 

обуче-

ния 

5 5 75 

Футбол 1 год 

обуче-

ния 

4 2 30 

Волейбол 1 год 

обуче-

ния 

2 1 15 

Социально-педагогическое направление 

Дружина юных 

пожарных 

1 год 

обуче-

ния 

2 1 15 12 25 390 

Юнармейцы 1 год 

обуче-

ния 

2 1 15 

Юный инспек-

тор дорожного  

движения 

1 год 

обуче-

ния 

2 1 15 

Немецкий ка-

лейдоскоп 

1 год 

обуче-

ния 

2 7 105 

Полилог  куль-

тур 

1 год 

обуче-

ния 

1 2 30 

История Герма-

нии 

1 год 

обуче-

ния 

1 2 30 

Искусство Рос-

сии, Германии, 

Республики Ко-

ми 

1 год 

обуче-

ния 

1 2 30 

Радостные ми-

нутки 

1 год 

обуче-

ния 

1 9 150 

Техническое направление 

Робототехника 1 год  2 1 15 2 1 15 
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ИТОГО 13программ 27 34 540 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ   ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРО-

ГРАММ- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ  

Наименование 

программы 

Год обу-

чения 

Количество  Всего 

часов групп чело-

век 

часов групп человек 

Физкультурно-спортивное направление 

Вольная борь-

ба 

1 год 

обучения 

6 2 30 15 6 90 

Юный шахма-

тист 

1 год 

обучения 

4 2 30 

Хоккей с мя-

чом 

1-й год 

обучения 

2 1 15 

2-ой год 

обучения 

3 1 15 

Социально-педагогическое направление 

Юный журна-

лист 

1 год 

обучения 

2 1 15 12 5 69 

Клуб будуще-

го дипломата 

1 год 

обучения 

4 2 30 

Немецкий 

язык в дидак-

тической игре 

1 год 

обучения 

6 2 24 

ИТОГО     27 11 159 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС ООО изменя-

ется каждый год, меняются кадровые, информационно-методические,учебно-методические, 

материально-технические ,психолого-педагогические и финансовые условия. Ежегодно они 

отражаются в дорождных картах, которые представляют из себя сумму тех планов, которые 

относятся к каждому из условий. 

 Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самосто-

ятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соот-

ветствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации и уставом образовательной организации. [Закон "Об образовании в РФ" 

273-ФЗ, Новый] [Глава 3] [Статья 28] [П. 3, пп.2]. К компетенции образовательной органи-

зации в установленной сфере деятельности относится  материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 

и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами; 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/gl3/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/28/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/28/
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Целевые ориентиры в системе условий: 

• Нормативное и правовое обеспечение развития МАОУ «СОШ №21» направлено 

на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для реализации основной 

образовательной программы при получении основного общего образования. 

• Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих 

программ, инновационных педагогических технологий, организацию подготовки и выпуска 

публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров. 

• Информационно-техническое обеспечение МАОУ «СОШ №21»  направлено на 

формирование банка данных о потенциальных участниках реализацииобразовательной дея-

тельности с использованием современных информационных технологий; создание банка дан-

ных о передовом опыте в сфере управления и практической реализации на всех уровнях. 

• Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами 

направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких результатов 

учебной и внеучебной деятельности учащихся, получение преподавателями дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации 

.Направление целе-

вых  

ориентиров 

Основные механизмы Сроки 

реализа-

ции 

1. Разработка и реализа-

ция мониторинга образова-

тельных потребностей учащих-

ся и родителей (законных 

представителей) по организа-

ции внеурочной деятельности  

учащихся 5-9 классов 

Анкетирование ежегодно 

 

 

 

 

2. Разработка и реализа-

ция  модели психолого-

педагогического сопровожде-

ния участниковобразователь-

ной деятельности на уровне 

ООО в условиях перехода на 

ФГОС 

План создания психолого-

педагогических условий: комнаты релакса-

ции,обеспечение преемственности про-

грамм УУД, физической готовно-

сти,психологической готовности, союблю-

дение санитарных условий, соблюдение 

форм деятельности,наличие планов адапта-

ционного перио-

да(наблюдение,диагностика), модели орга-

низации работы, виды деятельности, крите-

рии,результаты,показатели эффективно-

сти,инструменты,вопросы диагностики, 

приказы об использовании методик,наличие 

разделов:профилактическая работа, про-

свещение родителей, педагогов, экспертиза 

оценочных материалов на предмет соответ-

ствия возрасту.  

ежегодно 
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3.Кадровое обеспече-

ние  

3.1.Анализ кадрового обеспечения  ежегодно 

3.2.Создание и корректировка плана-

графика повышения квалификации педаго-

гических и руководящих работников орга-

низации, осуществляющей образовательную 

деятельность в связи с переходом на ФГОС 

ежегодно 

3.3.Разработка и корректировка пла-

на методической работы образовательной 

организации в рамках перехода на ФГОС 

ежегодно 

 

3.4. Курсы повышения квалифика-

ции(не реже 1 раза в 3 года),вебинары меж-

ду курсами, дистанционное обуче-

ние,семинары 

ежегодно 

4.Информационное 

обеспечение ФГОС ООО 

4.1. Обеспечение публичной отчёт-

ности  

ежегодно 

4.2. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: по организации 

проектной деятельности учащихся; 

по организации исследовательской 

деятельности;по использованию педагоги-

ческих технологий 

в течение 

учебного 

года 

5.Материально-

техническое  и учебно-

методическое обеспечение 

ФГОС ООО 

5.1. Анализ материально-

технического обеспечения реализации 

ФГОС ООО 

ежегодно 

5.2. Обеспечение соответствия сани-

тарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

ежегодно 

5.3. Обеспечение условий реализации 

ООП ООО противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работников Школы 

ежегодно 

5.4. Обеспечение соответствия ин-

формационно-образовательной среды тре-

бованиям ФГОС 

ежегодно 

5.5. Обеспечение учебниками и учеб-

ными пособиями, обеспечивающими реали-

зацию ФГОС ООО (в перспективе на 3 го-

да). 

План обеспечения дополнительной 

литературой: зарубежной, классикой, науч-

но-популярной, научно-технической, лите-

ратурой по профориентации, словарями, 

научно-познавательной литературой;  

ежегодно 

5.6. Обеспечение укомплектованно-

сти электронными образовательными ресур-

еже

годно 
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сами 

5.7. Наличие доступа к электронным 

образовательным ресурсам, размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

еже

годно 

5.8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательной дея-

тельности к информационным ресурсам 

по-

стоянно 

5.9.План по созданию информацион-

но-технических условий: робототехни-

ка,цифровые лаборатории,комплектование 

спортивным инвентарём:лыжи,палки план 

идр.,создания условий  реализации про-

граммы УУД, проектной и учебно-

исследовательской деятельности, условий 

для обучения детей с ОВЗ (пандусы) 

 

3.2.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в МАОУ «СОШ № 21» . 

 Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта в МАОУ «СОШ № 21» разра-

ботана на основе соответствующих требований Стандарта и представляет собой систему ха-

рактеристик  имеющихся условий и систему требований к развитию кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических условий, учебно - методического и ин-

формационного обеспечения реализации основной образовательной программы основного 

общего образования и достижению планируемых результатов основного общего образования 

в школе. 

Разработанная система требований позволит в рамках реализации основной образова-

тельной программы достичь  следующих результатов:   

• совершенствовать  в школе  комфортную безопасную  развивающую  образова-

тельную  среду,  

• обеспечивать качество образования, его доступность, открытость для учащихся, 

их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие и воспитание  уча-

щихся;  

• гарантировать охрану и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья  учащихся;  

• достигать  планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми учащимися; 

• выявлять  и развивать способности учащихся через систему внеурочной дея-

тельности, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной прак-

тики, используя возможности дополнительного образования детей в школе;  

• организовывать работу  с одаренными детьми, организовывать  интеллектуаль-

ные и творческие конкурсные мероприятия, научно-техническое творчество и проектно-

исследовательскую  деятельность; 

• эффективно использовать время, отведенного на реализацию части основной об-

разовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 
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запросами учащихся и их родителями (законными  представителями), спецификой организа-

ции,осуществляющей образовательную деятельность, и с учетом особенностей субъекта Рос-

сийской Федерации; 

• использовать  в образовательном процессе современные образовательные техно-

логии; 

• обновлять  содержание  основной образовательной программы основного обще-

го образования, а также методики и технологии ее реализации в соответствии с достигаемыми 

результатами,  

• эффективно управлять школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

В МАОУ «СОШ № 21» создаются и совершенствуются следующие кадровые условия:  

• укомплектованность  руководящими, педагогическими и иными работниками; 

• повышение уровня квалификации руководящих, педагогических и иных работ-

ников школы; 

• обеспечение непрерывности  профессионального развития руководящих, педаго-

гических и иных  работников школы (не реже 1 раза в 3 года, между курсами вебинары, ди-

станционное обучение, семинары;  

• совершенствование системы оценки  деятельности членов педагогического кол-

лектива.  

Укомплектованность МАОУ «СОШ № 21»  руководящими, педагогическими и 

иными работниками. 

МАОУ «СОШ №21» на 100% укомплектована руководящими, педагогическими и ины-

ми работниками для реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования.  

С целью целенаправленного кадрового обеспечения  в школе проводится планомерная 

деятельность по следующим направлениям:  

• ведётся  перспективный анализ потребности школы в педагогических кадрах; 

• при подборе и расстановке  кадров учитывается уровень образования, квалифи-

кация, стаж, возраст, мотивация к педагогической деятельности, потребности и возможности, 

пожелания  учителя; 

•  на основе мониторинга содержания, форм, периодичности повышения квалифи-

кации организуется обучение учителей и педагогических работников; 

•   всем учителям и педагогическим работникам во исполнение плана деятельно-

сти  школы оказывается плановая консультативная помощь администрацией школы, психоло-

гом, социальными педагогами; 

•  все педагоги охвачены научно-методической деятельностью  или  на уровне 

всего коллектива, или на уровне школьных методических объединений, временных групп учи-

телей, на уровне самообразования; 

•  в школе применяются разнообразные формы контроля профессионального ро-

ста учителя: традиционные  посещения уроков с последующим самоанализом, творческие от-

чёты, накопление материалов в портфолио по результатам деятельности; 

•  в школе применяются разнообразные формы мотивации и стимулирования учи-

телей, педагогических руководителей, в том числе:  направление на курсы повышения квали-

фикации, консультативная помощь в подготовке материалов, публикация материалов на 

школьном сайте, консультативная помощь в оформлении портфолио педагога, объявление 

благодарности, информирование общественности (педагогический коллектив, родители уча-
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щихся), денежное поощрение при наличии документально-подтвержденных результатов уча-

стия (приказы Министерства образования РК, приказы Управления образования АМО ГО 

«Сыктывкар», приказы по школе). 

 

Уровень профессиональной категории 

 

Уровень образования 

 Количество работающих на уровне 

основного общего образования по ФГОС (68 человек) 

Высшая категория 25 человек, 37% 

первая категория 21 человек, 31% 

Без категории 22  человека, 32% 

Высшее 

63 человека-93% 

Среднее профессиональное 

5 человек– 7% 



Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников школы 

В таблице представлено описание кадровых условий, созданных в МАОУ «СОШ № 21», в соотнесении с требованиями к должностным 

обязанностям и квалификации на уровне среднего общего образования 

Долж-

ность 

Должностные обя-

занности 

Количе-

ство работников 

ОО(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалифика-

ции 

Фактический уровень 

квалификации 

Директор 

школы 

Обеспечивает систем-

ную образовательную и адми-

нистративно-хозяйственную 

работу МАОУ «СОШ № 21» 

1/1 Высшее профессиональное образова-

ние по направлениям подготовки «Государ-

ственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональ-

ное образование и дополнительное профес-

сиональное образование в области государ-

ственного и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и стаж рабо-

ты на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Высшее профессиональ-

ное образование. Стаж работы в 

данной с 2005 года,с 2007 г. по 

2008 г. получила дополнитель-

ное образование «Менеджмент в 

образовании»,   

Курсы повышения ква-

лификации: - «Современный об-

разовательный менеджмент» - 

2008г. – ФГОУ-

«Государственное регулирова-

ние и эффективные технологии 

образовательной деятельности в 

РФ» - 2011г. – КРАГСУ; - «Под-

готовка управленческих кадров 

в сфере здравоохранения и об-

разования» - 2013г. – г. Санкт-

Петербург; 2014 г.-  «Современ-

ный образовательный менедж-

мент. Государственно-

общественный характер управ-
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ления реализацией ФГОС обще-

го образования»; 2017 г. – ди-

станционные курсы «Комплекс-

ный подход к оценке результа-

тов образования в ОО" 

 

 

Заместители 

директора 

Координируют работу 

учителей, педагогических ра-

ботников, разработку учебно-

методической и иной докумен-

тации. Обеспечивают совер-

шенствование методов органи-

зацииобразовательной дея-

тельности. Осуществляют кон-

троль за качествомобразова-

тельной деятельности. 

3/3 Высшее профессиональное образова-

ние по направлениям подготовки «Государ-

ственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональ-

ное образование и дополнительное проф об-

разование в области государственного и му-

ниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Высшее профессиональ-

ное образование. Стаж работы в 

данной должности 38 лет, пер-

вый и третий год работы. Курсы 

повышения квалификации:  

4 из заместителей дирек-

тора освоили модуль «Экспер-

тиза основной образовательной 

программы», 5 заместителей ди-

ректора освоили программу 

профессиональной переподго-

товки «Менеджмент в образова-
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нии» 

Учитель, рабо-

тающий в 

классах уровня  

основного об-

щего образо-

вания 

Осуществляет обучение 

и воспитание учащихся, спо-

собствует формированию об-

щей культуры личности, соци-

ализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных 

программ 

68/68 Высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное образо-

вание по направлению подготовки «Образо-

вание и педагогика» или в области, соответ-

ствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное обра-

зование по направлению деятельности в об-

разовательном учреждении без предъявле-

ния требований к стажу работы. 

Высшее профессиональ-

ное образование – 63 учителя; 

 среднее профессиональ-

ное образование – 5 учителей.  

Учителя физи-

ческой куль-

туры 

Осуществляет обуче-

ние и воспитание учащихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

4/4 Высшее профессиональное 

образование или среднее професси-

ональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

Высшее профессио-

нальное образование – 2 

Среднее профессио-

нальное образование -2 
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социализации, осознанного 

выбора и освоения образова-

тельных программ. 

или в области, соответствующей препода-

ваемому предмету, без предъявления тре-

бований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или сред-

нее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образо-

вание по направлению деятельности в об-

разовательном учреждении без предъявле-

ния требований к стажу работы. 

Учитель му-

зыки 

Осуществляет обуче-

ние и воспитание учащихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения образова-

тельных программ. 

1/1 Высшее профессиональноеобразо-

вание или среднее профессиональное об-

разование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в обла-

сти, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессио-

нальное образование или среднее профес-

сиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направ-

Среднее профессио-

нальное образование 
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лению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований 

к стажу работы. 

Учитель коми 

языка 

Осуществляет обучение 

и воспитание учащихся, спо-

собствует формированию об-

щей культуры личности, соци-

ализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных 

программ 

2/2 Высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональное об-

разование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в обла-

сти, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессио-

нальное образование или среднее профес-

сиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направ-

лению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее профессио-

нальное образование 

Старший  

вожатый 

Способствует развитию 

и деятельности детских обще-

ственных организаций, объ-

2/2 Высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное образо-

вание без предъявления требований к стажу 

Высшее профессиональ-

ное образование. 
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единений работы. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и со-

циальной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства учащихся 

2/2 Высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное образо-

вание по направлениям подготовки «Обра-

зование и педагогика», «Социальная педаго-

гика» без предъявления требований к стажу 

работы. 

Высшее профессиональ-

ное образование по направлени-

ям подготовки «Образование и 

педагогика» - 2. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профес-

сиональную деятельность, 

направленную на сохранение 

психического, соматического и 

социального благополучия 

учащихся. 

1/1 Высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное образо-

вание по направлению подготовки «Педаго-

гика и психология» без предъявления требо-

ваний к стажу работы либо высшее профес-

сиональное образование или среднее про-

фессиональное образование и дополнитель-

ное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

Высшее профессиональ-

ное образование  
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стажу работы. 

Заведующий 

библиотекой, 

Библиотекарь 

Обеспечивает доступ 

учащихся к информационным 

ресурсам, участвует в их ду-

ховно- нравственном воспита-

нии, профориентации и социа-

лизации, содействует форми-

рованию информационной 

компетентности учащихся. 

2/2 Высшее или среднее профессиональ-

ное образование по специальности «Библио-

течно-информационная деятельность». 

Среднее профессиональ-

ное образование по специально-

сти «Библиотечно-

информационная деятельность». 

Главный 

бухгалтер, бух-

галтер 

Выполняет работу по 

ведению бухгалтерского учёта 

имущества, обязательств и хо-

зяйственных операций. 

4/4 Высшее профессиональное (экономи-

ческое) образование без предъявления тре-

бований к стажу работы или среднее про-

фессиональное (экономическое) образование 

и стаж работы в должности бухгалтера не 

менее 3 лет; бухгалтер: среднее профессио-

нальное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы 

Высшее профессиональ-

ное (экономическое) образова-

ние 
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Из данных показателей таблицы следует, что уровень квалификации работников школы, реализующих основную образовательную 

программу ООО соответствует квалификационным характеристикам должностей работников образования. 

 

 

 

Дорожная карта по аттестации административно-управленческого персонала 

№

П/П 

ФИО должность дата атте-

стации 

дата 

окончания 

дата аттестации в перспек-

тиве 

1 Порошкина Анна Прокопьевна директор 23.01.2017 23.01.2022 2027 2032 

2 Абдрафикова Татьяна Василь-

евна 

заместитель директора по 

ВР 

10.09.201

8 

10.09.202

3 

2028 2033 

3 Габова Елена Ивановна заместитель директора по 

УР 

04.09.201

7 

04.09.202

2 

2027 2032 

или специальная подготовка по установлен-

ной программе и стаж работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет. 
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4 Зайцев Сергей Валентинович заместитель диреткора по 

БТиЖ 

30.09.201

9 

30.09.202

4 

2029 2034 

5 Иванец Виктория Николаевна заместитель директора по 

УВР, БТиЖ 

04.09.201

7 

04.09.202

2 

2027 2032 

6 Крылова Любовь Петровна заместитель директора по 

УВР  

08.02.201

7 

08.02.202

2 

2027 2032 

7 Михайлова Ирина Николаевна Заместитель директора по 

АХР 

08.02.201

7 

08.02.202

2 

2027 2032 

8 Насонова Ксения Анатольевна заместитель директора по 

УВР 

30.09.201

9 

30.09.202

4 

2029 2034 

 

Дорожная карта по аттестации педагогических работников  

План аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности на 2018-2019 учебный год 

и первое полугодие 2018-2019 учебного года 

№П/П ФИО должность квалификация дата аттестации дата окончания 
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2018 год и первое полугодие 2018-2019 учебного года 

2019 год и второе полугодие 2018 – 2019 учебного года 

 

План аттестации педагогических работников на первую и высшую категории на  

2018-2019 учебный год и первое полугодие 2018-2019 учебного года 

№П/П ФИО должность квалификация дата аттестации дата окончания 

первое полугодие 2019-2020 учебного года и 2020 год 

1.  
Карманова Валенти-

на Анатольевна 

учитель начальных классов первая 23.10.2014 23.10.2019 

2.  
Безносикова Мария 

Федоровна 

учитель начальных классов первая 27.11.2014 27.11.2019 

3.  
Костенко Надежда 

Васильевна 

учитель физической культу-

ры 

первая 25.12.2014 25.12.2019 

4.  

Бубнова Ольга 

Александровна 

учитель русского языка и ли-

тературы 
без категории 

30.09.2019 сзд 
30.09.2024 

5.  

Камалова Елена 

Юрьевна 

учитель русского языка и ли-

тературы 
высшая 26.11.2015 26.11.2020 
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6.  

Мартюшова Вера 

Васильевна 

учитель физической культу-

ры 
высшая 21.12.2015 21.12.2020 

7.  

Мишарин Сергей 

Алексеевич 
учитель технологии первая 21.05.2015 21.05.2020 

8.  

Надеева Наталья 

Николаевна 
учитель биологии первая 21.05.2015 21.05.2020 

9.  

Пискунова Елена 

Викторовна 
учитель музыки высшая 22.10.2015 22.10.2020 

10.  
Рубаняк Галина Ва-

лентиновна 
учитель немецкого языка высшая 21.05.2015 21.05.2020 

11.  
Снетков Юрий Лео-

нидович 
учитель физики высшая 22.10.2015 22.10.2020 

12.  
Турьева Татьяна 

Александровна 
учитель математики первая 21.05.2015 21.05.2020 
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13.  
Фадеева Надежда 

Николаевна 

учитель истории и общество-

знания 
высшая 26.11.2015 26.11.2020 

14.  
Шебанова Галина 

Викторовна 

учитель русского языка и ли-

тературы 
без категории сзд30.12.2015 30.12.2020 

15.  
Шибаева Ольга 

Юрьевна 
учитель немецкого языка высшая 22.10.2015 22.10.2020 



Непрерывность профессионального развития 

 педагогических работников организации 

Профессиональная компетентность педагогических работников  является важней-

шим фактором, влияющим на эффективность работы организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, что, в конечном счете, определяет качество образования детей. 

Соответствие профессиональной компетентности педагогического персонала шко-

лы уровню требований, предъявляемых к современной системе образования, обязывает 

иметь в структуре внутришкольного управления отдельную подсистему, обеспечиваю-

щую постоянное совершенствование профессиональных качеств педагогов. 

 

Повышение квалификации  педагогических работников организовывается  в 

соответствии с Положением о повышении квалификации  педагогических работников 

МАОУ «СОШ № 21», определяющим порядок прохождения курсовой подготовки с це-

лью повышения квалификации педагогических работников школы,  разработанным в 

соответствии с  Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом 

МАОУ «СОШ № 21». 

 Система внутришкольного управления предусматривает механизм влияния на су-

ществующие формы повышения квалификации и обеспечивает их связь и взаимодополне-

ние. 

При организации работы по повышению профессионального уровня педагогов реа-

лизуются важные принципы образовательной деятельности:  

 выявление особенностей педагогического стиля каждого учителя и создание 

благоприятных условий для сохранения и развития его продуктивных компонентов; 

 стимулирование инновационной деятельности; 

 поощрение стремления к постоянному  профессиональному росту; 

 организационная поддержка пожеланий учителей на участие в инновацион-

ных формах профессионального совершенствования, предлагаемых на региональном и 

муниципальном уровнях. 

. Основной целью повышения квалификации педагогических работников школы 

является развитие их профессиональной компетентности, формирование устойчивых 

навыков системной рефлексии педагогического процесса и его результатов, формирова-

ние структурной целостности  педагогической деятельности каждого работника, что в со-

вокупности  обеспечит выполнение требований по достижению современного качества 

образования. 

Задачи повышения квалификации: 

 формирование учителя инновационного типа, развитие исследовательской 

культуры через трансляцию опыта школы; 

 cовершенствование педагогического мастерства через внедрение современ-

ных  информационных, педагогических технологий и передовых методик; 

  поддержка и совершенствование профессионального мастерства всех педа-

гогов с учетом новейших достижений науки и практики; 

 создание условий для развития индивидуальных способностей к профессио-

нальной деятельности; 

 апробация в процессе обучения новых технологий и прогрессивных форм 

подготовки и повышения управленческих и педагогических кадров; 
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 переориентация целевых установок при планировании и реализации повы-

шения квалификации с совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков 

на развитие профессиональной компетентности; 

 активизация профессионального творчества, духа состязательности в педа-

гогическом мастерстве, 

 предоставление научной и методической поддержки для полноценной само-

реализации индивидуальных творческих замыслов педагогов; 

 удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового педагогиче-

ского опыта, педагогических инноваций и научных достижений; 

 освоение всеми педагогическими работниками ИКТ до уровня свободного 

самостоятельного использования их в качестве, как современного средства информацион-

ного обмена, так и эффективного педагогического средства; 

 изучение, обобщение и распространение инновационного  педагогического 

опыта. 

Организация повышения квалификации. 

Структура школьной модели повышения квалификации включает  различные орга-

низационные уровни: 

 самообразование и самосовершенствование, 

 школьный  уровень, 

 муниципальный (городской), 

 региональный уровень. 

Первый уровень - наименее формализованный, предоставляющий наибольшую 

творческую свободу педагогу. Содержательно он включает изучение и апробацию тех ма-

териалов, которые связаны с ближайшими рабочими потребностями учителя или личным 

планом развития профессиональной карьеры, оформленным официально или существую-

щим как личный рабочий документ. Перечень вопросов, выбранных педагогом для само-

стоятельного освоения на предстоящий учебный год, включается в его годовой план рабо-

ты, а процедура их регистрации в рамках методического объединения носит уведомитель-

ный характер. Педагог при желании может воспользоваться списком рекомендуемых для 

освоения тем и вопросов, разработанных и утвержденных  Педагогическим советом или 

методическим объединением . По завершении учебного года составляется краткий отчёт о 

выполнении принятых на себя обязательств в рамках самообразования, который утвер-

ждается методическим объединением и становится одним из документов портфолио педа-

гога. Количество и объём вопросов, выбираемых для освоения, определяются педагогом 
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самостоятельно. Самообразование может осуществляться в форме изучения теоретиче-

ских вопросов, освоения методик, технологий, разработки авторских программ, выполне-

ния педагогических проектов, проведения научных и экспериментальных исследований по 

утверждённым программам, написания статей, подготовки докладов, конкурсных матери-

алов и др.  

 На  школьном уровне учителям предлагаются задания, связанные с научной, экс-

периментальной или методической темой школы, либо с программой её развития. Необ-

ходимость их выполнения является одним из условий скоординированной работы школы 

в избранном тематическом направлении, а школа как социально-педагогическая система 

обретает целостность и определенные гарантии выполнения принятых программ. Работа 

над заданиями школьного уровня может проходить индивидуально или в составе творче-

ских групп. Творческая группа формируется по представлению администрации (или мето-

дических объединений) школы. 

Повышение квалификации на муниципальном уровне производится по планам  

Управления образования  АМО ГО «Сыктывкар», «Учебно-методического центра  КРИРО 

И ПК.  Оно осуществляется в форме предметно-методических и тематических семинаров, 

проведения конкурсов, педагогических чтений, различных конференций, мастер-классов и 

др. 

Региональный уровень отличается наибольшим разнообразием форм и методов по-

вышения квалификации. Наряду с введенными ранее альтернативными формами повыше-

ния квалификации, такими, как очная, очно-заочная и заочная, экстернат, стажировка, 

проходит апробацию новая форма повышения квалификации, использующая дистанцион-

ные образовательные технологии.   

Обучение на курсах повышения квалификации   является нормативным требовани-

ем для всех педагогических работников и должно осуществляться не реже одного раза в 

течение 3 лет. 

Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, самостоя-

тельного конструирования индивидуального образовательного маршрута повышения ква-

лификации с учетом своих профессиональных потребностей, согласованных с потребно-

стями организации,осуществляющей образовательную деятельность,  и выбора наиболее 

приемлемых для себя сроков его прохождения он может использовать ресурсы накопи-

тельной системы повышения квалификации. 
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Образовательная программа повышения квалификации по накопительной системе 

рассматривается как совокупность учебных программ, выбранных слушателем в логике 

обозначенного направления (проблемы) повышения квалификации.    

Наличие публикаций по вопросам своей основной профессиональной деятельности 

в печатных изданиях, на специализированных сайтах в сети Интернет приравнивается к 

внутришкольному повышению квалификации. 

Повышение квалификации может осуществляться как без отрыва, так и с отрывом 

от основной деятельности. 

Педагогические работники имеют право выбирать тему курсовой подготовки и со-

ставлять индивидуальную программу повышения квалификации. 

Педагогические работники имеют право выбирать курсы повышения квалифика-

ции. 

Педагогические работники обязаны: 

• систематически повышать свой профессиональный уровень, то есть прохо-

дить обязательную курсовую подготовку в соответствии с требованиями ФГОС к кадро-

вым условиям реализации основной образовательной программы не менее 1 раза в 3 года 

в объеме 72 или 108 часов. 

• Педагогические работники несут ответственность: 

• За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обя-

занностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами.  

• Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работника-

ми обязанностей, предусмотренных частью 1 ст. 48. Закона «Об образовании в РФ» 

(«Обязанности и ответственность педагогических работников») учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

• Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-

сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях обеспечивает обнов-

ление содержания  образования соответствии с динамикой развития системы образования, 
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запросов детей и их родителей (законных представителей), с реализацией эффективного 

управления организации,осуществляющей образовательную деятельность с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий. 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования должны обеспечивать: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении основного общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья уча-

щихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 

экологической культуры дифференциации и индивидуализации обучения; мониторинг 

возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка участ-

ников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора даль-

нейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навы-

ков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, уче-

нического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивиду-

альный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных 

связей начальной школы и основной школы является четкое понимание целей, задач и 

содержания осуществления преемственности, доброжелательный деловой контакт между 

педагогами. 

Формы осуществления преемственности разнообразны, и их выбор обусловлен 

степенью взаимосвязи, стилем, содержанием взаимоотношений участников образователь-

ных отношений. 

Результатом реализации программы сотрудничества станет создание комфортной 

преемственной предметно-развивающей образовательной среды. 
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Учет специфики возрастного психофизического развития учащихся 

В МАОУ «СОШ №21» уделяется особое внимание учету специфики возрастного 

психофизического развития учащихся на всех уровнях обучения. Особое внимание уделя-

ется организации мероприятий, направленных на устранение дезадаптации учащихся при 

переходе на новый уровень обучения. Проводится масштабная диагностическая работа    

5-ых классов. По результатам диагностики, для  учащихся, у которых имеются признаки 

дезадаптации педагогом-психологом проводятся  индивидуальные консультации, разраба-

тываются циклы занятий.  

Большое внимание отводится работе по профилактике аутоагрессивного поведения 

среди несовершеннолетних. С 5-го по 9ый классы организуется и проводится диагностика 

сниженного настроения по шкале депрессии Цунга. По итогам диагностики, учащиеся с 

высокими показателями, приглашаются к психологу на индивидуальные консультации. В 

целях психолого-педагогического просвещения родителей по запросу классных руководи-

телей на родительских собраниях выступает педагог-психолог,  с информацией о психоло-

гических  особенностях подросткового возраста. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обуча-

ющихся, педагогических и административных работников, родительской обще-

ственности, которое представлено для школьников в форме уроков, классных часов, тре-

нинговых занятий («Психология общения», «Познай себя», «Нам нужны правила»); для 

педагогов семинары и тренинговые занятия «Педагог и ученик – эффективное взаимодей-

ствие», «Как управлять своим состоянием», «Как сформировать желание учиться?» и ро-

дительские собрания на темы «Кризисные состояния подростков», «Стили родительского 

поведения», «Психологические особенности данного возраста».  

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения в МАОУ 

«СОШ №21» относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся, посред-

ством различных форм психолого-педагогического сопровождения; 

•  мониторинг возможностей и способностей учащихся, посредством диагно-

стической деятельности; 

• формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

•  психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, посредством организации занятий  с психологом; 
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•  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• выявление и поддержка одарённых детей. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

В МАОУ «СОШ №21» можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: 

Индивидуальное, групповое,  на уровне класса,на уровне образовательной органи-

зации. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика учащихся, которая проходит  в индивидуальной в групповой 

формах; 

•  консультирование учащихся, педагогов и родителей, которое осуществляет-

ся педагогом-психологом с учётом результатов диагностики; 

• профилактическая работа, которая реализуется посредством регулярной ор-

ганизации  и проведения Совета профилактики, где присутствуют администрация, соци-

альный педагог, педагог-психолог, инспектор ОПДН, специалист отделения «Семья» и на 

который приглашаются законные представители учащихся, состоящие на различных ви-

дах учета, сами учащиеся, классный руководитель, учителя – предметники; 

• просветительская работа, которая реализуется посредством организации ро-

дительских собраний, на которые приглашаются педагог-психолог, специалист по профо-

риентационной работе, психотерапевт и др. специалисты; 

Консультативная деятельность педагога-психолога в МАОУ «СОШ №21» пред-

ставляет собой приоритетное направление психологической помощи учащимся, их роди-

телям /законным представителям/ и педагогическим работникам, испытывающим трудно-

сти психологического характера или ставящим перед собой цель самосовершенствования. 

Психологическое консультирование рассматривается как коммуникативный процесс, в 

первую очередь для обеспечения субъекта образовательного пространства необходимой 

психологической информацией, что позволяет создать условия для его адекватной соци-

ально психологической адаптации. Все аспекты психологического консультирования 

субъектов образования рассматриваются «под углом» информационно-

коммуникативного, кратковременного и психотерапевтически ориентированного характе-

ра.Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям: по во-

просам психологии детей и их возрастным особенностям; по поводу проблем обучения, 
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поведения, межличностного взаимодействия конкретных учащихся или групп учащихся; 

оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящихся в состоянии 

стресса, повышенной тревожности, конфликта, сильного эмоционального переживания, в 

неблагоприятном психоэмоциональном состоянии; помощь в организации эффективного 

детско-родительского общения. 

Универсальные черты психологического консультирования охватывают несколько 

тесно связанных между собой стадий: 

- установление контакта  и достижение обоюдного доверия; 

- уточнение запроса и прояснение ожиданий от работы с психологом;  

- выяснение и обсуждение альтернатив решения проблемной ситуации; 

- критическая оценка выбранных альтернатив решения; 

- последовательная реализация плана решения проблемной ситуации; 

совместное оценивание усилий, уровня достижения цели и обобщения достигнутых 

результатов. 

Основные условия консультативного взаимодействия – это безоценочное позитив-

ное принятие другого, конгруэнтность и эмпатия. Эффективное консультирование пред-

ставляет собой определенным образом структурированное, свободное от предписаний 

взаимодействие, которое позволяет человеку достичь осознания самого себя настолько, 

что дает ему возможность самостоятельно решить свои проблемы. 

 

Основные направления деятельности 

педагога-психолога на уровне основного общего образования 

ЦЕЛЬ: Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании со-

циально-психологических условий для развития личности и успешности обучения каждо-

го ребенка. 

ЗАДАЧИ: 

1. Создание благоприятных условий для успешной адаптации детей в школе. 

2. Осуществление консультативной помощи педагогам, родителям, учащимся. 

3. Ведение диагностической и коррекционной работы с учащимися. 

4. Содействие в обеспечении деятельности педагогов научно-методическими 

материалами. 

5. Осуществление психологического просвещения учащихся,  родителей и пе-

дагогов. 
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6. Изучение особенностей педагогического коллектива с целью гармонизации 

психологического климата в школе. 

7. Оказание методической помощи учителям, использующим новые образова-

тельные технологии в учебно-воспитательном процессе. 

8. Профилактика аутоагрессивного поведения среди несовершеннолетних. 

9.  Психологическое сопровождение подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА. 

10. Участие в деятельности ПМПК. 

Цель и задачи соответствуют  ВСОКО и входят в содержательную часть контроля 

за качеством реализации условийобразовательной деятельности. 

Основные 

направле-

ния  

Содержание работы Сроки 

 

Методиче-

ская 

Работа 

Развиваю-

щая 

Оформление документации, журналов 

учета 

В течение 

года 

 Участие в работе МО психологов 

Подготовка бланков диагностики 

Обработка  диагностических данных 

Оформление стендов 

Оформление буклетов с рекомендация-

ми для учащихся, родителей и педагогов 

Участие в конференциях, семинарах, со-

вещаниях, круглых столах, семинарах-

практикумах 

Составление аналитико - статистическо-

го отчета работы педагога-психолога за полу-

годие, год 

Декабрь 

 Июнь 

Консульта-

тивная работа 

Профилак-

тическая работа 

Индивидуальные консультации с уча-

щимися,  родителями,  педагогами 

В течение 

года 

Диагностика 

Экспертиза 

Диагностика сниженного настроения и 

субдепрессии по Шкале депрессии Цунга (5-9 

классы) 

Сентябрь-

ноябрь 

Диагностика уровней ситуативной и Ноябрь-
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личностной тревожности 9 классы декабрь 

Диагностика процесса адаптации 

учащихся 5-х классов 

Октябрь-

Ноябрь 

Диагностика особенностей эмоциональ-

ной сферы 

В течение 

года, 

по запро-

су 

 

Изучение межличностных отношений в 

классе 

Индивидуальное психологическое об-

следование 

Изучение уровня школьной тревожности 

Диагностика профессионального 

самоопределения 

Диагностика особенностей внутрисе-

мейных отношений 

Коррекци-

онно-развивающая 

работа 

Коррекционно-развивающая работа с 

учащимися  5-9-х классов,   испытывающими 

психологические трудности  

В течение 

года (по резуль-

татам диагно-

стик, по запро-

су) 

Проведение психологических классных 

часов с элементами тренинга (9 классы), в рам-

ках психологического сопровождения подго-

товки  ГИА 

Февраль-

Апрель 

Профориентационный курс «Професси-

ональное самоопределение» (9 классы) 

Сентябрь-

октябрь 

Просвети-

тельская работа 

Выступление на педагогических сове-

тах, советах руководства: 

- «Адаптация пятиклассников» 

- Итоги диагностики по шкале депрес-

сии Цунга 

Ноябрь 

Декабрь 

Участие в ПМПк В течение 

года  

 
Участие в Советах Профилактики 

Выступление на родительских собрани- В течение 
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ях: 

 

года 

(по за-

просу) 

 

 

Деятельность педагога-психолога по психологическому сопровождению 

подготовки учащихся к ОГЭ 

Цель – психолого-педагогическое сопровождение подготовки учащихся, педагогов 

и родителей к ГИА.  

 

Основные 

направления  

 

Содержание работы 

 

сроки 

Диагностиче-

ская  

работа 

Диагностика ситуативной и 

личностной тревожности учащихся 9-х 

классов 

октябрь 

Консультатив-

ная работа 

Индивидуальные консультации, с 

учащимися, у которых выявлены высокие 

показатели тревожности 

ноябрь-

декабрь,  

в течение 

года по запросу 

 Индивидуальные консультации с ро-

дителями 

в течение 

года по запросу 

Консультатив-

но-развивающая ра-

бота 

Классный час с элементами тренин-

га«Экзамен без стресса» с учащимися  9-х 

классов 

ноябрь 

 Классный час  с элементами тренинга 

«Развитие концентрации внимания» 

январь 

 Классный час с элементами тренин-

га«Экзамен без стресса» с учащимися  

 9-х классов 

февраль-

март 

Просветитель-

ская и профилактиче-

ская работа 

Родительские собрания для 9 классов 

«Психологическая готовность к ЕГЭ, ГИА» 

ноябрь-

декабрь 

Подготовка и обеспечение памятками 

«Экзамен без стресса» учащихся и родите-

лей 

в течение 

года 
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Направления деятельности педагога - психолога по профилактике 

аутоагрессивного поведения  у учащихся 

Цель - профилактика аутоагрессивного поведения у учащихся школы. 

Задачи: 

1. Создание благоприятных условий для успешной адаптации детей в школе 

2. Привитие навыков здорового образа жизни учащимся школы 

3. Организация и проведение групповой и индивидуальной диагностической 

работы, направленной на раннее выявление неблагоприятного психоэмоционального со-

стояния учащихся 

4. Осуществление консультативной помощи учащимся по результатам диагно-

стики, а также по запросу со стороны родителей, педагогов, учащихся. 

5. Оказание консультативной помощи родителям по вопросам детско-

родительских отношений 

6. Консультирование педагогов по вопросам профилактики аутоагрессивного 

поведения  учащихся 

7. Осуществление психолого-педагогического просвещения родителей и педа-

гогов. 

 

Цель и задачи соответствуют  ВСОКО и входят в содержательную часть контроля 

за качеством реализации условийобразовательной деятельности. 

Работа с учащимися 

Содержание работы Сро

ки  

Ответ-

ственные 

Диагностика сниженного настроения и 

субдепрессии по Шкале депрессии Цунга (5-9 

классы) 

Сен

тябрь-

Ноябрь 

Педагог-

психолог 

Проведение дополнительной диагностики с 

детьми «группы риска», у которых выявлена легкая 

депрессия ситуационного или невротического 

характера, и\или фиксация на суицидальных мыслях, 

а также с трудностями в социальной адаптации. 

 

В 

течение 

года 

 

Педагог-

психолог 

Диагностика процесса адаптации учащихся 5-

х классов  

Ок-

тябрь-

Педагог-

психолог 
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ноябрь 

Индивидуальные консультации с учащимися, 

имеющими трудности адаптации и с вновь прибыв-

шими учащимися. 

В 

течение 

года 

 

Педагог-

психолог 

Психологическое сопровождение подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ (9 -11 классы) 

Но-

ябрь-

Апрель 

Педагог-

психолог 

Проведение психологических классных часов 

с элементами тренинга «Экзамен без стресса», «Раз-

витие мотивации достижения успеха» и др. 

Фев

раль-

Апрель 

Педагог-

психолог 

Наблюдение за процессом  адаптации учащих-

ся 5 -х классов 

Сен

тябрь-

Ноябрь 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Составление банка данных школы (ВУ, СОП, 

ОПДН, многодетные, опекаемые и др.) 

В 

течение 

года 

Социаль-

ный педагог 

 

Индивидуальная работа с учащимися, состоя-

щими на всех видах профилактического учета  

 

В 

течение 

года 

Админи-

страция, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

 

Проведение индивидуальных мероприятий с 

семьями социального риска 

 

В 

течение 

года 

Админи-

страция, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

Организация оздоровления и отдыха во вне-

урочное время  

В 

течение 

года 

Админи-

страция, классные 

руководители, 

социальный 

педагог,  
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Медицинский осмотр учащихся В 

течение 

года 

Школьный 

фельдшер 

Индивидуальные собеседования врача – 

нарколога с учащимися, склонными к употреблению 

ПАВ, алкоголя, табакокурения 

Раз 

в квартал 

Социаль-

ный педагог 

 

Правовое просвещение учащихся 5-х классов 

 

Сен

тябрь 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у учащихся такие понятия, 

как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл 

жизни» и т. д. 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Оформление стендов: «Телефон доверия», 

«Есть проблема», «Если ты попал в трудную жизнен-

ную ситуацию…» и т.д. 

В 

течение 

года 

Педагог-

психолог, соци-

альный педагог 

Психолого-педагогическая поддержка уча-

щихся выпускных классов к экзаменам (оформление 

стенда, раздача буклетов, тренинги, классные часы) 

 

Ма

рт-июнь 

Админи-

страция, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Правовые классные часы: 

-Что ты должен знать о УК РФ; 

-Уголовная ответственность несовершенно-

летних; 

-Знаешь ли ты свои права и обязанности. 

 

В 

течение 

года 

 

Социаль-

ный педагог 

Информирование учащихся о работе телефо-

нов экстренной психологической помощи  

В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Контроль за внеурочной занятостью учащихся 

5-9-х классов 

В 

течение 

Социаль-

ный педагог, 
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года классные 

руководители 

Обеспечение учащихся буклетами и памятка-

ми с различными рекомендациями  

 

В 

течение 

года 

Админи-

страция, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Беседы с инспектором ОПДН В 

течение 

года 

Админи-

страция, 

социальный 

педагог 

Беседы с психотерапевтом, психиатром В 

течение 

года 

Админи-

страция, 

Педагог-

психолог 

Проведение совместно с родителями досуго-

вых мероприятий 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

ЦДО «Вдохнове-

ние» 

Психолого-педагогическая поддержка участ-

ников олимпиадного движения  

В 

течение 

года 

Педагог-

психологКлассный 

руководитель 

Учитель-

предметник 

Обеспечение осознанного и ответственного 

выбора дальнейшей профессиональной сферы дея-

тельности 

В 

течение 

года 

Поддержка детских объединений, ученическо-

го самоуправления) 

В 

течение 

года 

Работа с педагогическими работниками 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

Семинар «Адаптационная неделя  5 классов» Сентябрь Классные руково-

дители 

Педагог-психолог 
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Педагогический совет по преемственности 

учащихся 5-х классов «Итоги диагностики» 

Ноябрь Администрация 

Классные руково-

дители, 

Педагог-психолог 

 Семинар «Профилактика аутоагрессивного 

поведения среди несовершеннолетних. «Итоги диа-

гностики по шкале депрессии Цунга» 

Ноябрь 

 

Педагог-психолог 

 

Педагогические советы с участием специали-

стов Центра психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции 

В течение 

года 

Администрация 

. 

Семинар для классных руководителей «Про-

филактика асоциального поведения среди подрост-

ков» 

Сентябрь Социальный педа-

гог 

Педагогический совет «Профилактика жесто-

кого обращения» 

Март Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Совещания при директоре «Роль классного ру-

ководителя в профилактике преступлений, правона-

рушений, употребления ПАВ, профилактике дис-

функционального поведения» 

 

Сентябрь 

 

Социальный педа-

гог 

Совещание при директоре «Подведение итогов 

работы школы по профилактике аутоагрессивного 

поведения среди несовершеннолетних» 

 

Декабрь-

Май 

 

Педагог-психолог 

Обеспечение классных руководителей и учи-

телей предметников методическими материалами и 

памятками по профилактике аутоагрессивного пове-

дения учащихся. 

В течение 

года 

Администрация, 

Соц. педагог, 

педагог-психолог 

Индивидуальные консультации В течение 

года 

Администрация, 

Соц. педагог, 

педагог-психолог 

Психолого-педагогическая поддержка участ-

ников олимпиадного движения  

В течение 

года 

Педагог-

психологКлассный 

руководитель 

Учитель-

предметник 

Обеспечение осознанного и ответственного 

выбора дальнейшей профессиональной сферы дея-

тельности 

В течение 

года 
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Поддержка детских объединений, ученическо-

го самоуправления) 

В течение 

года 

 

Работа с родителями 

Содержание работы Ср

оки  

Ответ-

ственные 

Оформление стендов В течение 

года 

Педагогпсихолог,  

Соц. педагог 

Информирование родителей о работе психоте-

рапевтических центров, телефонов экстренной психо-

логической помощи 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог 

Индивидуальная работа с семьями учащихся, 

состоящих на всех видах профилактического учета 

В течение 

года 

Администрация, 

кл. руководители, 

Соц. педагог, пе-

дагог-психолог 

Обеспечение родителей  памятками  и букле-

тами с различными рекомендациями по профилактике 

аутоагрессивного поведения 

В течение 

года 

Администрация, 

кл. руководители, 

Соц.педагог, педа-

гог-психолог 

Заседания Совета профилактики правонаруше-

ний и безнадзорности среди несовершеннолетних 

В течение 

года 

Администрация,  

Соц. педагог 

педагог-психолог 

Родительский лекторий: 

-Возрастные психолого-педагогические осо-

бенности; 

-Трудный возраст или советы родителям; 

-Как помочь ребенку справиться с эмоциями; 

-Уголовная ответственность несовершенно-

летних; 

- Профилактика табачной и алкогольной зави-

симости несовершеннолетних; 

- Давай жить без наркотиков. 

В течение 

года 

Классные  

руководители, 

Соц. педагог, пе-

дагог-психолог 
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Общешкольные родительские собрания: 

- «Ответственность родителей за воспитание 

детей» (5-9 классы); 

- «Физиологические и психологические осо-

бенности учащихся» (7-9 классов); 

- «Роль родителей в профессиональной ориен-

тации» (9 классы); 

- «Роль школы и родителей в организации лет-

него труда и отдыха» (5-9 классы); 

- «Роль школы и родителей в подготовке уча-

щихся к сдаче  ОГЭ» 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация, 

классные руково-

дители, 

соц. педагог, педа-

гог-психолог 

Классные родительские собрания: 

-«Детско-родительские отношения в период 

адаптации к среднему звену. Итоги диагностики 

адаптации» (5 класс); 

- «Как избежать конфликтов в общение с деть-

ми» (7-9 классы); 

- «Профилактика аутоагрессивного поведения 

среди несовершеннолетних» (5-9 классы); 

- «Как строить взаимоотношения с учащимися 

во время сдачи экзаменов» (9 классы); 

 

В течение 

года  

Классные руково-

дители, 

Соц. педагог, пе-

дагог-психолог 

Индивидуальные консультации  В течение 

года 

Администрация, 

кл. руководители, 

Соц. педагог, пе-

дагог-психолог 
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении финансово-экономической деятельности, предо-

ставляет учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и расходо-

вании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах самообсле-

дования [Закон "Об образовании в РФ" 273-ФЗ] [Глава 3] [Статья 28] [П.1,3]  

Нормативы, определяются органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, Республики Коми,  в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определены по направленности образовательной программы с учетом 

форм обучения, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся , а 

также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

учащихся) в расчете на одного учащегося.  

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

- обеспечат государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного основного общего образования; 

- обеспечивают образовательной организации возможность исполнения 

требований Стандарта; 

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы основного общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, а также механизм 

их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в МАОУ «СОШ № 21»  опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/gl3/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/28/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/gl3/
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МАОУ «СОШ № 21» отражен  в ежегодно утверждаемом Управлением образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» муниципальном задании.   

Муниципальное задание учредителя - Управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар»- обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МАОУ «СОШ № 21» услуг размерам направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ «СОШ №21» осуществляется в преде-

лах объёма средств организации,осуществляющей образовательную деятельность на те-

кущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным поду-

шевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффи-

циентами, и отражается в смете организации,осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работ-

ников образовательной организации: 

• фонд оплаты труда МАОУ «СОШ №21» состоит из базовой части и стиму-

лирующей части, где рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда 

— от 10 до 80%; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработ-

ную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персо-

нала организации,осуществляющей образовательную деятельность; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педаго-

гического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда (значение или диапа-

зон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно обще-

образовательным учреждением); 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осу-

ществляющего учебный процесс, 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 учащихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальным актом (Положением об оценке эффективности деятельности педагогических 

работников МАОУ «СОШ №21 с углубленным изучением немецкого языка»). В локаль-
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ном правовом акте о стимулирующих выплатах определены критерии оценки эффектив-

ности деятельности педагогов, которые содержат: 

• динамику учебных достижений учащихся, активность их участия во вне-

урочной деятельности; 

• использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; 

• участие в методической работе, распространение передового педагогическо-

го опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

• Источником финансового обеспечения деятельности Школы является: 

• имущество, закрепленное за Школой на правах оперативного управления; 

•  бюджет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в 

виде субсидий; 

• средства  от оказания дополнительных платных образовательных или иных, 

не противоречащих законодательству и Уставу, услуг;  

• средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан.  

Внебюджетные источники финансирования Школы формируются из 

• средств, поступающих от других министерств и ведомств, бюджетов других 

уровней, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических лиц, в том чис-

ле: 

• на выполнение республиканских программ и мероприятий (работ, услуг), на 

осуществление уставной деятельности Школы; 

• на выполнение городских мероприятий с учащимися учебно-

воспитательного, культурно-просветительского, спортивно-оздоровительного характера, 

проведение оздоровительной кампании, организации летнего труда и отдыха учащихся 

Школы; 

• добровольных пожертвований, благотворительных и целевых взносов физи-

ческих и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) юридических лиц; 

Школа самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно – 

управленческого и  учебно – вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 
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•  порядок распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами,а также 

локальным актом оьразовательной организаии. 

3.2.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 21». 

В МАОУ «СОШ № 21» поддерживаются и совершенствуются такие материально-

технические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, которые  обеспечивают: 

-возможность достижения учащимися  установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния; 

-соблюдение: 

санитарно-гигиенических нормобразовательной деятельности;  

санитарно-бытовых условий;  

социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности;  

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

  Материально-технические условия ОО соответствуют требованиям к 

образовательным учреждениям в части оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных кабинетов  и позволяет обеспечивать реализацию программных задач.  

 Материально – технические условия  на базе МАОУ «СОШ №21»  формируются 

на основе: 

- требований Федерального государственного стандарта основного  общего 

образования; 

- -требований Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. 

№ 174; 

- постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 



436 
 

 

 

 

 

 

 

436 
 

- перечней рекомендуемой учебной литературы,дополнительной литературя и 

цифровых образовательных ресурсов; 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечит 

возможность: 

реализации индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления их само-

стоятельной образовательной деятельности; 

включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-

торного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объек-

тов и явлений; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пла-

стик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и из-

дательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных техно-

логиях (индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникацион-

ных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в эко-

логически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышле-

ния и экологической культуры; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программи-

рования; 

наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифро-

вых планов и карт, спутниковых изображений; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных технологий; 
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размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательной органи-

зации; 

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экс-

периментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся; 

планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организа-

ции сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-

дыха учащихся. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материа-

лами. 

Перечень показателей материально-технического оснащения и их характеристика 

приведены в таблице:
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Материально-технические условия, оценка имеющихся и характеристика необходимых условий 

№ Перечень показа-

телей 

Условия, созданные в МАОУ «СОШ № 21» Необходимые условия 

/срок реализации требова-

ний  

1

. 

Материально-техническое обеспечение: 

1

.1. 

Участок Территория здания школы освещена.  

Имеются клумбы, цветники. Пришкольные территории 

используются  для проведения занятий физической культурой на 

спортивной площадке и  для занятий проведения практических работ по 

естественнонаучным предметам.   

В здании оборудованы  подсобные помещения для хранения 

инвентаря. 

Возле здания оборудованы контейнеры  для сбора мусора.    

Обеспечение функциони-

рования и соответствия нормати-

вам освещения территории по-

стоянно.   

1 Тип здания ОО Типовое Здание школы находится по адресу: ул. Красных Ежегодное обновление 
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.2. (типо-

вое/приспособленное) 

партизан, 68. Оно состоит из двухэтажного и четырехэтажного блоков 

Общая площадь – 5661,2 кв.м.  

Высота двухэтажного блока – 6,8 м; четырехэтажного блока – 

13,4 м. Проекты зданий соответствуют их прямому назначению. 

Учебные кабинеты, коридоры, иные помещения в здании  отвечают 

требуемым нормам освещенности, расположение  помещений  

соответствует   требованиямобразовательной деятельности. 

оборудования, материалов игро-

вых  зон в соответствии с воз-

растными запросами учащихся 

1

.3. 

Год ввода в экс-

плуатацию 

1974 г.  

1

.4. 

Проектная мощ-

ность 

1320 учащихся  

1

.5. 

Фактическая 

наполняемость 

1399 учащихся  

1

.6. 

Кол-во учебных 

кабинетов, классных 

комнат  

29  
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 - в том числе 

оборудованных специа-

лизированных кабине-

тов 

Занятия музыкой проходят в кабинете музыки: установлено 

фортепиано,  компьютер, мультимедиапроектор, экран, используется 

музыкальная аппаратура, в том числе: микрофоны, музыкальный центр. 

Для занятий иностранными языками и коми языка используются 

автоматизированные рабочие места учителей и автоматизированный 

рабочие места учащихся, интерактивная доска или экран, 

короткофокусный или мультемедийный проектор, 

многофункциональное устройство, пакет программного 

лингвистического обеспечения.  

Для занятий иностранными языками и коми языку имеется 

лингафонный кабинет, оборудованный современной техникой. 

В школе имеются  мастерские для занятий  по технологии для 

мальчиков, оборудованные специализированными станками для работы 

с металлом и деревом,  и для девочек, обеспеченная оборудованием для 

реализации практической деятельности по шитью и кулинарии. 

Ежегодное обновление 

программного обеспечения, в 

том числе программ записи и 

воспроизведения аудио 

материалов.  
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Кабинет физики, имеющий цифровое оборудование 

Кабинет химии 

Кабинет информатики-2 

1

.7. 

Спортивный зал В школе оборудован спортивный зал (1, площадь 304 кв. м.)  , в 

котором есть весь необходимый спортивный инвентарь для занятий 

физической культурой: гимнастические брусья/перекладина, скамейки 

гимнастические,  канаты, шведские стенки, волейбольная 

стойка/сетка/крепеж, сетка волейбольная,   баскетбольная ферма, маты 

гимнастические, бревно гимнастическое,  конь гимнастический, козел 

гимнастический,  мостик подкидной, набор для физкультуры,  мяч ф/б,  

мяч в/б, мяч б/б, мячи разные, гири, лыжи, палки лыжные, обручи, 

скакалки, секундомер, насос, свисток, шахматы, форма баскетбольная, 

коврики туристические, стенд спортивный, медицинская аптечка). 

На пришкольной территории оборудована спортивная площадка: 

ворота (2), волейбольная стойка/сетка/крепеж (1), сетка волейбольная 

Приобретение и обновле-

ние спортивного инвентаря для 

занятий физической культурой и 

спортом  ежегодно в соответ-

ствии с дорожной картой 
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(1), баскетбольная ферма (2). 

В зимнее время заливается хоккейный корт. 

1

.8. 

Актовый зал В школе для проведения  массовых мероприятий используется 

актовый зал. 

Приобретение 

галогеновых прожекторов взамен 

устаревших для освещения 

сцены, замена штор.  

1

.9. 

Теплица отсутствует  

1

.10 

Бассейн отсутствует  

1

.11 

Мастерские 1 столярная мастерская площадью 66,3 кв. м. с лаборантской; 

1 слесарная мастерская площадью 66,1 кв. м. 

 

1

.12 

Музей В школе имеется музей Боевой Славы  

1

.13 

Столовая Обеспечение  возможности организации качественного горячего 

питания. Столовая с пищеблоком. Площадь столовой 135,3 кв. м. На 
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180 посадочных мест 

Столовая находится на 2-ом этаже школы. 

 В столовой оборудован обеденный зал: стулья, столы 

обеденные, стол для посуды, информационный стенд.  

Столовая оснащена современным оборудованием: мармиты для 

1-х и 2-х блюд (ПМЭС-70 КМ-01, ПМЭС-70 КМ 80), электромясорубка 

МИМ-600; электропривод универсальный с полным комплектом УКМ-

П, прилавок-витрина холодильный ПВВ (Н)-70КМ-С, картофелечистка 

МОК-150, машина МПР-350 (протирочно-резательная), машина 

посудомоечная МПУ-700, тестомеситель, плита электрическая 

шестикомфорочная ЭП-6 ЖШ (2 шт.), шкаф жарочный ШЖЭ-3, шкаф 

пекарский ЭШ-4К, шкаф холодильный ШХ-1,4 «Полюс» (2 шт.), шкаф 

холодильный ШХ-0,7 «Полюс» (1 шт.), электрическая сковорода, 

электрокипятильник КНЭ-100 М2 «Гейзер», холодильник «Индезит», 

котел пищеварочный 250 литров, холодильник «Эленберг», камера 
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«Атлант», ларь холодильный (2 шт.). 

   В столовой школы оборудован раздаточный цех, цех мясной 

продукции (заготовочный), цех сухой продукции. 

Склад для хранения продуктов, холодильник для разовых проб. 

1

.14 

Библиотека Площадь 113,4 кв.м Библиотека школы расположена на 2-ом 

этаже здания. Рабочее место библиотекаря оборудовано компьютером, 

сканером, принтером, ксероксом, обеспечен бесперебойный  выход в 

Интернет. 

  В библиотеке школы оборудованы стеллажи, стол выдачи книг, 

каталоги, стеллажи для выставок контрольных экземпляров учебников 

и учебных пособий, новинок художественной литературы.  

    В библиотеке оборудовано рабочее место для читателей: 

установлен компьютер, подключен Интернет. Книгохранилище 

библиотеки располагается в отдельном помещении, оборудованном 

Ежегодное пополнение 

медиатеки, электронных 

образовательных ресурсов по 

предметам учебного плана 

школы согласно поступающим 

от педагогических работников и 

учащихся запросов и требований 

ФГОС ООО.  

Ежегодное пополнение  

отечественной и зарубежной, 

классической и современной 
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стеллажами, столом для приема-выдачи книг.  

Медиатека школы целенаправленно пополняется материалами 

на цифровых носителях. 

На 2019 год в библиотеке имеются электронные носители: 

История 5 класс, Фраза, Атлас Древнего мира, Физика 7-11 

класс, 

ОБЖ 5-11 кл., Химия 8-11 класс, Мировая художественная 

культура, 

История искусств, Экология, Биология 6-11 кл., Всемирная 

история, Природа России, Открытая биология, Иллюстрированный 

экологический словарь, игровой тренажер, тренажер по коми языку, 

пособие по коми языку, Подвиг отцов прославляя, Тропа, Республика 

Коми, Гимн Республики Коми, Педагогика, Гражданская авиация по 

профориентации, Судьба и творческое наследие Куратова И.А.  

Имеется 2 компьютера, 1 принтер, читальный зал на 20 посадоч-

ных мест 

художественной литературы; 

научно-популярной и научно-

технической литературы; 

издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения 

на дорогах; справочно-

библиографических и 

периодических изданий; 

собрание словарей; литературы 

по социальному и 

профессиональному 

самоопределению учащихся. 
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2

. 

Библиотечный 

фонд:  

Количество эк-

земпляров учебно-

методической литера-

туры  

 

Учебная литература (учебники, учебные пособия) – 32138 

экземпляров,  электронные приложения к учебникам, учебным 

пособиям- 1937 экз. 

 

Методическая литература – 112 экземпляров. 

Итого: 34 187 экземпляров 

 

Обновление фонда биб-

лиотеки, обеспечение учебных 

планов учебной литературой в 

целях выравнивания условий по-

лучения образования.    

 

2  Библиотечный фонд – 44 4539  экземпляров (учебники, учебные  
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.1 пособия - 32 138 экз.,  электронные образовательные ресурсы- 1937 

экз., художественная литература- 10 464 экз.,  в т.ч. аудио, видео мате-

риалы – 56 экз.) 

2

.2. 

Уровень сохран-

ности учебно-

информационного фон-

да 

100%  

2

.3. 

Уровень обеспе-

ченности     учебниками 

(кол-во экз. на 1 учаще-

гося) 

100% 

 

 

2

.4. 

Соответствие 

используемых учебни-

ков утвержденному фе-

деральному перечню 

учебников 

Соответствует Федеральному перечню учебников  Приказ  

 по школе 

3 Медицинское обслуживание 
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. 

3

.1 

Медицинский ка-

бинет-1 

Площадь 20 кв. м. , мебель и оборудование: стол, стул, шкаф, 

столик металлический со стеклянными полками, кушетка медицин-

ская, ширма, ростомер, холодильник, весы электрические, стерили-

затор, сейф, тахометр, жалюзи, стол процедурный, полка, лампа бак-

терицидная, раковина). Соответствует требованиям к оснащению де-

ятельности медицинского работника 

Лицензирована медицин-

ская деятельность 

Ежегодный 

косметический ремонт.  

 

3

.2 

Процедурный ка-

бинет  

Площадь 10 кв. м.  

3

.3. 

Стоматологический 

кабинет -1 

 (мебель и оборудование: стол для врача, стулья, машина для 

лечения зубов, стерилизатор, раковина, шкаф). 

4

. 

Административные  

помещения   

Обеспеченность офисными материалами, расходными 

материалами, программным  обеспечением для эффективного 

ведения управленческой деятельности. В школе оборудованы 

компьютерами с выходом в Интернет, ксероксами, сканерами, 

принтерами, обеспечены расходными материалами, офисными 

Обеспечение офисными 

принадлежностями постоянно и 

обновление программного 

обеспечения 
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принадлежностями приемная, кабинет директора, кабинеты 

заместителей директора, кабинет бухгалтерии, кабинет социальных 

педагогов, кабинет  педагога-психолога    

5 Кабинет психолога Оснащение  необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Оборудование сенсорного 

кабинета  с программным обеспечением и дидактическими 

материалами для ведения коррекционной работы.  

 Дооснащение 

методиками, ПК 

6 Гардероб, санузлы, 

места личной гигиены 

Соблюдение санитарно-гигиенических требовании. 

В здании школы  имеются оборудованные  гардеробные,  

санузлы на каждом этаже  в  левой и правой части коридора,  

дополнительно – на первом этаже рядом со спортзалом,  для 

учителей – на первом, третьем и четвёртом  этажах.  

косметический ремонт, 

соблюдение требований САН 

ПиН, ежегодное обеспечение 

хозяйственным инвентарём.  

Ежегодно. 

Замена труб 
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водоснабжения и канализации 

7

. 

Учебно-методическое  и информационное обеспечениеобразовательной деятельности: 

 

 

Технические средства обучения 

7

.1. 

Лабораторное оборудование 1 типовой комплект учебного и учебно-наглядного оборудова-

ния для кабинета химии, 

1 типовой комплект учебного и учебно-наглядного оборудова-

ния для кабинета физики, 1лабораторное  оборудование для кабинета 

биологии 

Приобретение 

оборудования в со-

ответствии с дорож-

ной картой ежегодно 

по потребности для 

реализации ФГОС 

ООО 

7

.2. 

Печатные пособия (таблицы, 

картографический материал, иллю-

стративно-наглядный материал и 

др.) 

Комплекты таблиц по  учебным предметам согласно паспорту 

кабинета 

7

.3. 

Экранно-звуковые пособия Видеофильмы, аудиозаписи, презентации по всем предметам 

учебного плана (согласно паспорту кабинета) 



451 
 

 

 

 

 

 

 

451 
 

7

.4. 

ТСО Компьютеры для учебных целей, мультимедийные проекторы с 

экранами, графопроекторы и др. 

8

. 

IT-структура ОО: 

8

.1. 

Компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

На 2017-2018 учебный год 

интерактивные доски – 12 

колонки -29 

экран -  17 

документ – камера-12 

МФУ- 29 

Персональные компьютеры- для учителя-29,  

для учащихся-103 

Проекторы-29 

Магнитные доски-29  

Мобильные компьютерные классы – 12 

Нанобокс – 1  

 

8 Наличие локальной сети Создана   
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.2. 

8

.3. 

Доступ в Интернет Имеется 

 

 

8

.4. 

Возможность  использования Интер-

нет-ресурсов в   образовательном процессе  

Имеется  

 

Расширить 

9. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

  Для 

учителя 

Для учащихся  

9

.1. 

Кабинет физики Учительский стол с лабора-

торным оборудованием 

1    

  Ученический стол с лабора-

торным оборудованием 

 1 шт. 

на 4 ученика 

  

9

.2. 

Кабинет химии Наборы для опытов по хи-

мии 

1 103   

9

.3. 

Кабинет инфор-

матики 

Планшеты     

  Оборудование по робототех-  15   
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нике с программным обеспечением  
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Учебно-методическое обеспечение приведено в соответствие: 

- с п. 9 ст. 28, п. 1, 2 ст. 35   Федерального закона от 29. 12. 2012 г. № 273 ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»,  

- с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№345 «О  федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования»,  

- с приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 09 июня 

2016 года № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации  имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования». 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы общего образования будут обеспечиваться современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда включает: комплекс информационных образо-

вательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность техно-

логических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное 

ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических тех-

нологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечит: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья учащихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред-

ставления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (учащих-

ся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управле-
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ния в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образова-

ния; 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законода-

тельству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования включает характеристики оснащения 

информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локаль-

ной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к лю-

бой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достиже-

нием планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее 

осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования должно обеспечивать: 

информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и педагогиче-

ских работников на основе современных информационных технологий в области библиотеч-

ных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образова-

тельным ресурсам Интернета); 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего образо-

вания на языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельно-

сти учебными изданиями определяется исходя из расчета: 
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не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого учащегося по каждому учебному пред-

мету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной програм-

мы основного общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного посо-

бия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого учащегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений, учебного плана основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Фонд дополнительной литературы будет включать: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социально-

му и профессиональному самоопределению учащихся. 

Школа имеет  интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в том 

числе содержание предметных областей, представленное учебными объектами, которыми 

можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

Обеспечение  учебниками и учебными пособиями в образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с локальными актами МАОУ «СОШ № 21». 
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Учебно-методическое обеспечение 

1.2. Основное общее образование       

1.2.1. 
Русский язык и литература (пред-

метная область) 
      

1.2.1.1. Русский язык (учебный предмет)       

1.2.1.1.3

.1 

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тро-

стенцова Л.А. и др. 
Русский язык. 5 

"Просвещение", 

2012, 2015 

1.2.1.1.3

.2 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тро-

стенцова Л. А. и др. 
Русский язык.  6 

"Просвещение", 

2014, 2017 

1.2.1.1.3

.3 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тро-

стенцова Л. А. и др. 
Русский язык 7 

"Просвещение", 

2014, 2017 

1.2.1.1.3

.4 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Мак-

симов Л.Ю. и др. 
Русский язык 8 

"Просвещение", 

2019 

1.2.1.1.3

.5 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Мак-

симов Л.Ю. и др. 
Русский язык 9 

Просвещение, 

2019 

1.2.1.2. Литература (учебный предмет)   

1.2.1.2.2

.1 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коро-

вин В.И. 
Литература.  5 

"Просвещение", 

2015 

1.2.1.2.2

.2 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журав-

лев В.П. и др. /Под ред. Коровиной 

В.Я. 

Литература.  6 
"Просвещение", 

2013 

1.2.1.2.2

.3 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коро-

вин В.И. 
Литература.  7 

"Просвещение", 

2017 

1.2.1.2.2

.4 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коро-

вин В.И. 
Литература.  8 

"Просвещение", 

2018 

1.2.1.2.2

.5 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Збар-

ский И.С. и др. 
Литература.  9 

"Просвещение", 

2019 

 Родной язык и родная литература (предметная область) 
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Грабежова В.М. Коми язык. Синтаксис и 

пунктуация. 9  "Анбур", 2011 

 
Лимерова В.А., Остапова Е.В. Коми литература 

9  "Анбур", 2011 

1.2.2. Иностранный язык (предметная область)   

1.2.2.1. 
Иностранный язык (учебный пред-

мет) 
      

  Английский язык        

1.2.2.1.4

.1 

Ваулина Ю.Е., Дули Д.,Подоляко О.Е. 

и др. 
Английский язык 5 

"Просвещение", 

2019 

1.2.1.3.8

.2 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш. и др. 
Английский язык 6 

"Просвещение", 

2014 

1.2.1.3.8

.3 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш. и др. 
Английский язык 7 

"Просвещение", 

2017 

1.2.1.3.8

.4 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш. и др. 
Английский язык 8 

"Просвещение", 

2010 

1.2.1.3.8

.5 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш. и др. 
Английский язык 9 

"Просвещение", 

2011 

  Немецкий язык       

1.2.2.1.1

0.1 
Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 5 

"Просвещение", 

2014 

1.2.2.1.1

0.2 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова 

Л.М. 
Немецкий язык.  6 

"Просвещение", 

2014 

1.2.2.1.1

0.3 
Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 7 

"Просвещение", 

2017 

1.2.2.1.1

0.4 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова 

Ж.Я. И др. 
Немецкий язык 8 

"Просвещение", 

2013 

1.2.2.1.1

0.5 
Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 9 

"Просвещение", 

2014 

1.2.2.2. Второй иностранный язык(учебный предмет)     

  Английский язык       

1.2.2.2.1

.1 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 5  "ДРОФА", 2014 

1.2.2.2.1

.2 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 6  "ДРОФА", 2014 
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1.2.2.2.1

.3 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 7  "ДРОФА", 2014 

1.2.2.2.1

.4 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 8  "ДРОФА", 2014 

1.2.2.2.1

.5 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 9  "ДРОФА", 2014 

1.2.3. Общественно-научные предметы (предметная область) 

1.2.3.1. История России (учебный предмет) 

1.2.3.1.2

.1 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефа-

нович П.С. И др. /Под ред. Торкунова 
История России 6 

"Просвещение", 

2016 

1.2.3.1.2

.2 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Куру-

кин И.В. и др. /Под ред. Торкунова 
История России 7 

"Просвещение", 

2017 

1.2.3.1.2

.3 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Куру-

кин И.В. и др. /Под ред. Торкунова 
История России 8 

"Просвещение", 

2018 

1.2.3.1.2

.4 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Леван-

довский А.А. и др. /Под ред. Торкунова 
История России 9 

"Просвещение", 

2019 

1.2.3.2 Всеобщая история (учебный предмет) 

1.2.3.2.1

.1 

Вигасин А. А., Годер Г.И., Свенцицкая 

И.С 

Всеобщая история. История 

Древнего мира 
5 

"Просвещение", 

2015 

1.2.3.2.1

.2 
Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

Всеобщая история. История 

Средних веков 
6 

"Просвещение", 

2016 

1.2.3.2.1

.3 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюш-

кина Л.М. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500-1800 
7 

"Просвещение", 

2013 

1.2.3.2.1

.4 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюш-

кина Л.М. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800-1900 
8 

"Просвещение", 

2018 

1.2.2.2.1

.5 
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. Новей-

шая история 
9 

"Просвещение", 

2008,2009 

1.2.3.3 Обществознание (учебный предмет) 
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1.2.3.3.1

.2 

Виноградская Н.Ф., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. /Под ред. Боголю-

бова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 6 
"Просвещение", 

2016 

1.2.3.3.1

.3 

 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф./Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 7 
"Просвещение", 

2017 

1.2.3.3.1

.4 

 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф./Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой 

Н.И. 

Обществознание 

8 
"Просвещение", 

2018 

1.2.3.3.1

.5 

 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др.  
Обществознание 9 

"Просвещение", 

2019 

1.2.3.4 География (учебный предмет) 

1.2.2.4.2

.1 

Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин 

Н.И. 
География 5 

 "ДРОФА", 

2014, 2015 

1.2.2.4.2

.2 
Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География 6  "ДРОФА", 2016 

1.2.2.4.2

.3 

Коринская В. А., Душина И.В., Щенев 

В.А. 
География 7  "ДРОФА", 2017 

1.2.2.4.2

.4 
Баринова И.И. География 8  "ДРОФА", 2018 

1.2.3.4.1

.4 

Алексеев А.И., , Николина В.В., Лип-

кина Е.К. и др.  
География 9 

"Просвещение", 

2018 

1.2.4. Математика и информатика (предметная область) 

1.2.4.1 Математика (учебный предмет) 

1.2.4.1.2

.1 

Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суво-

рова С.Б. и др. 
Математика  5 

"Просвещение", 

2014, 2017 

1.2.4.1.2

.2 

Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., Ми-

наева С.С. и др. 
Математика  6 

"Просвещение", 

2016 

1.2.4.2 Алгебра (учебный предмет)       

1.2.4.2.5

.1 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Неш-

ков К.И. и др. / Под ред. Теляковского 

С.А. 

Алгебра 7 
"Просвещение", 

2013, 2014, 2017 
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1.2.4.2.5

.2 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Неш-

ков К.И. и др. / Под ред. Теляковского 

С.А. 

Алгебра 8 
"Просвещение", 

2013, 2014,2018  

1.2.4.2.5

.3 

Макарычев ЮН, Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. 
Алгебра 9 

"Просвещение", 

2012, 2014,2019 

1.2.4.3. Геометрия (учебный предмет)       

1.2.4.3.2

.1 

Атанасян Л. С, Бутузов В.Ф., Кадомцев 

СБ. и др. 
Геометрия 7-9 

"Просвещение",  

2012, 2017,2018 

1.2.3.4 Информатика (учебный предмет) 

1.2.3.4.1

.3 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7 

БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 

2017 

1.2.3.4.1

.4 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 8 

БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 

2018 

1.2.4.4.1

.3 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 9 

БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 

2019 

1.2.5. Естественнонаучные предметы (предметная область)     

1.2.5.1 Физика (учебный предмет) 

1.2.5.1.7

.1 
Перышкин А.В. Физика 7  "ДРОФА", 2017 

1.2.5.1.7

.2 
Перышкин А.В. Физика 8  "ДРОФА", 2017 

1.2.5.1.7

.3 
Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9  "ДРОФА", 2019 

1.2.5.2 Биология (учебный предмет) 

1.2.5.2.3

.1 

Пономарева И.Н., Николаев 

И.В.,Корнилова О.А. / Под ред. Поно-

марёвой И.Н. 

Биология.  5 
 "ВЕНТАНА-

ГРАФ", 2014 

1.2.5.2.3

.2 

Пономарёва И.Н., Корнилова О. А., 

Кучменко B.C. / Под ред. Пономарёвой 

И.Н. 

Биология.  6 
 "ВЕНТАНА-

ГРАФ", 2016 

1.2.5.2.3

.3 

Константинов В.М., Бабенко В.Г., 

Кучменко B.C. / Под ред. Константи-

нова В.М. 

Биология.  7 
 "ВЕНТАНА-

ГРАФ", 2018 
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1.2.5.2.3

.4 
Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология.  8 

 "ВЕНТАНА-

ГРАФ", 2018 

1.2.5.2.3

.5 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Чернова Н.М. / Под ред. Пономарёвой 

И.Н. 

Биология.  9 
 "ВЕНТАНА-

ГРАФ",  2019 

1.2.5.3 Химия (учебный предмет) 

1.2.5.3.4

.1 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара 

Н.Н. 
Химия.  8 

 "ВЕНТАНА-

ГРАФ",  2018 

1.2.5.3.4

.2 
Кузнецова НЕ., Титова ИМ., Гара Н.Н. Химия.  9 

 "ВЕНТАНА-

ГРАФ", 2019 

1.2.6. Искуство (предметная область) 

1.2.6.1 Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.2.6.1.1

.1 

Горяева НА., Островская О.В. / Под 

ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство 5 

"Просвещение", 

2013, 2014 

1.2.6.1.1

.2 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. 
Изобразительное искусство 6 

"Просвещение", 

2013, 2014 

1.2.6.1.1

.3 

Питерских А.С, Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство 7 

"Просвещение", 

2013 

1.2.5.2 Музыка (учебный предмет) 

1.2.5.2.2

.1 
Науменко Т.И., Алеев ВВ. Искусство. Музыка 5 

 "ДРОФА", 

2013, 2014 

1.2.5.2.2

.2 
Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 6 

 "ДРОФА", 

2013, 2014 

1.2.5.2.2

.3 
Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 7  "ДРОФА", 2017 

1.2.5.2.2

.4 
Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 8  "ДРОФА", 2018 

1.2.6. Технология (предметная область) 

1.2.6.1.6

.1 
Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии 

ведения дома 
5 

 "ВЕНТАНА-

ГРАФ", 2013, 

2014 

1.2.6.1.6

.2 
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриаль-

ные технологии 
5 

 "ВЕНТАНА-

ГРАФ", 2012, 

2013 
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1.2.6.1.6

.3 
Синица Н.В Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии 

ведения дома 
6 

 "ВЕНТАНА-

ГРАФ", 2013  

1.2.6.1.6

.4 
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриаль-

ные технологии 
6 

 "ВЕНТАНА-

ГРАФ", 2014 

1.2.6.1.6

.5 
Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии 

ведения дома 
7 

 "ВЕНТАНА-

ГРАФ", 2017 

1.2.6.1.6

.6 
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриаль-

ные технологии 
7 

 "ВЕНТАНА-

ГРАФ", 2017 

1.2.6.1.6

.7 

Симоненко В.Д., Электов А.А., Гонча-

ров Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., 

Богатырёв А.Н./Под ред. Симоненко 

В.Д. 

Технология 8 
 "ВЕНТАНА-

ГРАФ", 2018 

1.2.7. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности(предметная область) 

1.2.7.1 Физическая культура (учебный предмет) 

1.2.7.1.2

.1 

Виленский М.Я., Туревский И.М., То-

рочкова Т.Ю. и др. / Под ред. Вилен-

ского М.Я. 

Физическая культура 5-7 
"Просвещение", 

2013, 2014 

1.2.8.1.2

.2 
Лях В.И. Физическая культура 8-9 

"Просвещение", 

2012-2014 

1.2.7.2 Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

1.2.7.2.3

.4 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
8 

"Просвещение", 

2013 

2.2.9.1.1

.2 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Си-

доренко Л.В., Таранин А.Б. 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
7-9 

 "ВЕНТАНА-

ГРАФ", 2019 

Учебные пособия 

1.2.1.3.1

2.1 
Яцковская Г.В. Немецкий язык. 5 

"Просвещение", 

2014, 2017 

1.2.3.4.1

.1 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика.  

5 

БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 

2013  
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1.2.2.3.1

.1 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др./Под ред. Бого-

любова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 5 
"Просвещение", 

2015 

  
Якубив Т.В., Поликарпова Т.Д., Бызова 

Ю.А. 
Коми язык 5 

Сыктывкар,  

"Анбур", 2016, 

2017 

  

Коблова Н.П. 
Литература Республики 

Коми 
5 

Сыктывкар, Ко-

ми книжное из-

дательство, 

2004. 

1.2.2.1.1

2.2 
Радченко О.А., Конго И.Ф., Зайферт К. Немецкий язык.  6 

"Просвещение", 

2016 

1.2.3.4.1

.2 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 

6 

БИНОМ. Лабо-

ратория знаний, 

2016 

  
Болотова Г.В., Красильникова С.В. 

Литература Республики 

Коми 
6 

Сыктывкар, 

"Анбур",2018 

1.2.2.1.1

2.3 
Радченко О.А., Конго И.Ф., Хебелер Г. Немецкий язык 7 

"Просвещение", 

2017 

  Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Страницы британской ис-

тории 
7 "Титул", 2016 

  Рыжик В.И.  Учим математику.Теория и 

практика. 
7 "ВАКО", 2015 

  
Ватаманова Е. Н., Сизева Ж. Г., Яро-

шенко Е. Н.  
Коми язык 7 

Сыктывкар,  

"Анбур", 2011, 

2017 

  
Болотова Г.В., Красильникова С.В. 

Литература Республики 

Коми 
7 

Сыктывкар, 

"Анбур",2018 

  Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Страницы британской ис-

тории 
8 "Титул", 2016 

1.2.1.3.1

2.4 
Радченко О.А., Конго И.Ф., Гертнер У. Немецкий язык 8 

"Просвещение", 

2018 

  
Ватаманова Е. Н., Сизева Ж. Г., Яро-

шенко Е. Н.  
Коми язык 8 

Сыктывкар, 

"Анбур", 2012, 

2013, 2015 

  
Болотова Г.В., Красильникова С.В. 

Литература Республики 

Коми 
8 

Сыктывкар, 

"Анбур",2010 

  Рязановский А.Р. Уравнения в заданиях. 8-9  "ВАКО", 2016 
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Практикум. 

1.2.2.1.1

2.5 

Радченко О.А., Цойнер К.Р., Билер 

К.Х. и др. 
Немецкий язык 9 

"Просвещение", 

2019. 

  Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Страницы британской ис-

тории 
9 "Титул", 2016 

  Коснырева М.В., Чумакова И.А. Коми язык 9  "Анбур", 2014 

  

Ганова Е.Ф., Горская А.В. Коми литература 
9-

10 

Сыктывкар, Ко-

ми книжное из-

дательство,2001 

1.2.2.2.3

.5 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. И 

др. 

Немецкий язык 
9 

"Просвеще-

ние",2019 

 

Электронные образовательные ресурсы, используемые  для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

  Предмет Наименование Класс Издатель-

ство 

Год 

 издания 

 Кол-во 

(экз.) 

    электронные ре-

сурсы 

        

1 Изобра-

зительное 

искусство 

Горяева Н.А. Изоб-

разительное искус-

ство. 

5 Просвещение 2014 220 

2 Музыка Науменко Г.И., 

 Алеев В.В. 

Искусство.Музыка. 

5 Дрофа 2013 162 

3 Науменко Г.И.,  

Алеев В.В. 

Искусство.Музыка. 

6 Дрофа 2013 162 

4 Науменко Г.И.,  

Алеев В.В. 

Искусство.Музыка. 

7 Дрофа 2014 162 

7 Немец-

кий язык 

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И.Немецкий язык. 

5 Просвещение 2014 28 
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ьной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и современную 

художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; 

8 Бим И.Л., Рыжова 

Л.И.Немецкий язык. 

6 Просвещение 2014 28 

17 Мате-

матика 

Макарычев Ю.Н. и 

др.Алгебра. 

7 Просвещение 2014 30 

18 Макарычев Ю.Н. и 

др.Алгебра. 

8 Просвещение 2013 60 

20 Англий-

ский 

язык 

(второй 

ино-

странный 

язык) 

Афанасьева О.В. И 

др.Английский язык. 

5 Дрофа 2014 160 

21 Афанасьева О.В. И 

др.Английский язык.  

6 Дрофа 2014 85 

22 Афанасьева О.В. И 

др.Английский язык.  

7 Дрофа 2013 55 

23 Афанасьева О.В. И 

др.Английский язык.  

8 Дрофа 2013 50 

24 Афанасьева О.В. И 

др.Английский язык.  

9 Дрофа 2014 50 

25 Кузовлев В.П. и 

др.Английский язык. 

5 Просвещение 2014 55 

26 Физика Мякишев Г.Я. И 

др.Физика. 

10 Просвещение 2013 30 

27 Мякишев Г.Я. И 

др.Физика. 

11 Просвещение 2013 30 

28 Русский 

язык 

Баранова М.Т. И 

др.Русский язык 

6 Просвещение 2014 30 

Программное обеспечение  

1   Пакет лингвистиче-

ского программного 

обеспечения 

    2013 1 

2   Пакет лингафонно-

го программного 

обемпечения 

    2013 1 
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издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению учащихся. 

 

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ №21» имеет совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программ-

ные продукты), использует культурные и организационные формы информационного взаимо-

действия, ориентируется на компетентность участниковобразовательной деятельности в реше-

нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также владеет контактами служб поддержки примене-

ния ИКТ при проведении практических семинаров.  

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ №21» обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

• планированиеобразовательной деятельности; 

• размещение и сохранение материаловобразовательной деятельности, в том числе – 

работ учащихся и учителей, используемых  участниками образовательных отношений инфор-

мационных ресурсов; 

• фиксацию ходаобразовательной деятельности и результатов освоения основной об-

разовательной программы среднего общего образования; 

• взаимодействие между  участниками образовательных отношений, посредством се-

ти Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходеобразовательной дея-

тельности для решения задач управления образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участниковобразовательной деятельности к информаци-

онным образовательным ресурсам в сети Интернет (используется контент- фильтрация, ограни-

чение доступа к информации, несовместимой с задачами образования и развития учащихся); 

• взаимодействие организации,осуществляющей образовательную деятельность с ор-

ганами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основные категории потребителей, для которых предназначена образовательная про-

грамма: 

Первая категория – родители учащихся и родители детей школьного возраста, которые 

могут стать учащимися Школы. Образовательная программа способствует обеспечению реали-

зации права родителей на информацию об образовательных услугах, предоставляемых Школой, 

права на выбор образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг.  

Вторая категория – педагогический коллектив, для которого образовательная програм-

ма определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координа-

ции деятельности всех педагогов. Образовательная программа позволяет показать конкуренто-

способность учебного заведения и его взаимодействие с другими образовательными организа-

циями, определяет взаимодополняемость образовательных услуг.  

Третья категория – муниципальные органы управления образования, для них образова-

тельная программа является основанием для определения качества реализации школой феде-

ральных и региональных стандартов. 

Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие функции: 

во-первых, регламентирует приоритетные стратегические целиобразовательной деятель-

ности в школе, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении образовательной 

организации, основных направлениях и средствах, которые позволяют это назначение реализо-

вать; 

во-вторых, определяет особенности содержания образования и организацииобразова-

тельной деятельности через характеристику совокупности программ обучения, воспитания и 

развития детей, а также описание организации и учебно-методического обеспеченияобразова-

тельной деятельности. 

Образовательная программа представляет собой совокупность и преемственность основ-

ных образовательных программ начального общего, основного общего и основного общего об-

разования и соответствующих им образовательных технологий, определяющих содержание об-

разования, призванного  содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между  участника-

ми образовательных отношений, независимо от расовой, национальной, этнической, религиоз-

ной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, спо-

собствовать реализации права учащихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечи-

вать развитие способностей каждого ученика, формирование и развитие его личности в соот-

ветствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценно-

стями  и направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности школы.  
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Реализация Программы требует разработки действенного механизма управления.  

Система управления реализации программы основного общего образования через 

мониторинг. Мониторинг-это постоянное организованное наблюдение за процессомс целью 

сопоставления последовательно сменяющих друг друга состояний с ожидаемыми результатами, 

отслеживание хода каких-либо процессов по четко определенным показателям. 

Система показателей мониторинга: 

 Уровни обучаемости и обученности учащихся, проблема одаренности.  

 Обученность учащихся по отдельным предметам. 

 Сформированность общеучебных умений и навыков. 

 Воспитанность учащихся, комфортность ученика в условиях семьи и школы. 

 Мониторинг готовности учащихся 11-х классов сдавать итоговую аттестацию по 

предметам выбора в форме ЕГЭ 

 Мониторинг индивидуальных достижений учащихся в олимпиадах, конкурсах, 

интеллектуальных марафонах . 

 Состояние здоровья, здоровьесберегающий потенциал. ЗОЖ. 

 Кадры. Учитель в системе непрерывного образования и его профессиональный 

рост. Оценка учителем своего труда. 

 Отношение родителей к школе. 

 Управленческая деятельность руководителей школы в условиях реализации обра-

зовательной программы. 

В данном перечне представлены как процессуальные, так и результирующие показатели 

качества реализации образовательной программы. 

Мониторинг полноты и качества реализации ОП выстраивается как система, которая 

ориентируется на отдельные уровни образования, предполагает различные источники и спосо-

бы получения информации (контрольные работы, тестирования по системам КРИРО, МИОО 

(система «Статград»), ФИПИ, промежуточная и итоговая аттестация, анкетные опросы, экс-

пертное оценивание, внутришкольная отчетность и т.д.) 

В системе мониторинга необходимо предусмотреть проведение различных видов само-

обследования и самооценки, начиная с уровня ученика, учителя и заканчивая уровнем всего об-

разовательной организации, включая оценочные процедуры, проводимые по планам вышесто-

ящих органов управления образованием.  

Одним из видов самообследования и самооценки является «Портфолио» - это собрание 

работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных об-

ластях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ 
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своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего даль-

нейшего развития. 

Главная задача мониторинга –обеспечить всех участниковобразовательной деятельности 

обратной связью, которая позволяет вносить изменения в ход реализации образовательной про-

граммы с целью повышения качества. 

Управление Программой обеспечит согласованность подходов в педагогическом коллек-

тиве к проектированиюобразовательной деятельности в соответствии с целями, задачами, по-

ложениями Программы; действенность процедур оценки качества реализации Программы и 

принятия на их основе своевременных управленческих решений, обеспечении их выполнения. 

Должен обеспечиваться государственно-общественных характер управления, в первую очередь 

проявляющийся в участии родителей и учащихся в управлении Программой. Должна обеспечи-

ваться своевременная корректировка Программы, связанная с изменением законодательства в 

образовании, изменением образовательных потребностей участниковобразовательной деятель-

ности. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми, Типовым положением об общеобразовательном учреждении и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми  в области 

образования,  Уставом  школы и строится на принципах демократичности, открытости, профес-

сионализма, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, сво-

бодного развития личности.  Управление Школой строится на принципах единоначалия и само-

управления. 

 

Структура управления  

 

 

1.  

2.  

 

 

 

 

  

 

 

3.  

Общее собрание коллектива 

Попечительский совет 

 

Руководители 

ШМО 
Заместители 

директора  -МО филологов 

-МО математиков 

-МО иностранного языка 

-МО естественного цикла 

Заведующий 

 библиотекой 

 
- по учебно-воспитательной работе 

- по воспитательной работе 

- по административно-хозяйственной 

Родительский 

комитет классов 

Педагогический совет 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Методический совет 

Общешкольный роди-

тельский комитет 

Совет  руководства школы 

Директор 
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4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формами самоуправления Школы являются общее собрание коллектива, совет 

руководства Школы, Попечительский совет, Педагогический совет, научно-методический 

совет, школьное методическое объединение учителей, общешкольный родительский комитет, 

классное собрание родителей, Конференция Школы, Совет профилактики. Деятельность 

данных структур регламентируется соответствующими положениями. Каждый из данных 

органов имеет полномочия относительно Программы опосредованно или непосредственно.  

В целях эффективной реализации содержания и технологий обучения обеспечивается 

система методической работы. 

Научно-методический совет (далее НМС) является постоянно действующим органом, 

деятельность которого направлена на организацию и совершенствование методического обес-

печенияобразовательной деятельности. 

НМС: организует методическую, экспериментальную работу педагогического коллекти-

ва,  готовит наградные материалы; разрабатывает планы работы школы,  учебные планы, годо-

вые календарные графики; координирует деятельность школьных методических объединений, 

направленную на развитие методического обеспеченияобразовательной деятельности.   

Школьное методическое объединение (далее ШМО) учителей является структурным 

подразделением внутришкольного управления, объединяющим учителей по предметам, образо-

вательным областям, видам воспитательной работы (классных руководителей)  в целях органи-

зации, совершенствования, стабилизации и развития всей жизнедеятельности образовательной 

организации. 

Главный бухгалтер 

Ответственные за: -  

организацию питания 

-составление расписания 

 

 

 

 

 

- составление расписания 

 

Органы ученического 

самоуправления МО классных 

руководителей 
Временные 

группы 
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ШМО на основе принятых Педагогическим советом и Научно-методическим советом 

школы решений: 

- осуществляют отбор содержания и составление рабочих программ учебных пред-

метов; рассмотрение рабочих программ учебных предметов; 

- занимаются подготовкой методических разработок и дидактических материалов; 

- оказывают методическую помощь педагогам; 

- привлекаются к организации и проведению текущего контроля за состоянием пре-

подавания учебных предметов, уровнем и качеством знаний учащихся; 

- рассматривают итоги учебной деятельности; 

3.2.7. Контроль за реализацией ООП ООО. 

Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации: осу-

ществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установ-

ление их форм, периодичности и порядка проведения; индивидуальный учет результатов осво-

ения учащимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях;  использование и совершенствование 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; прове-

дение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования;[Закон "Об образовании в РФ" 273-ФЗ] [Глава 3] [Статья 28] [П.10,11,12,13] 

 Контроль за реализацией ООП ООО осуществляется  в соответствии с положением  

о внутренней системе оценки  качества образования муниципального автономного общеобразо-

вательной организации    «Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучени-

ем немецкого языка». Внутренняя система оценки качества образования включает три основ-

ных группы объектов оценки: качество условий,  качество процесса, качество результатов. 

Критериями оценки,  признаками,  основанием для  принятия решения по оценке 

деятельности образовательной организации  на соответствие предъявленным требованиям  

служат: 

критерии качества образовательных результатов, демонстрируемые учащимися: 

- результаты основного государственного экзамена(ОГЭ) в 9-х классах; 

- сформированность предметных знаний и умений; 

- сформированность метапредметных умений, в том числе исследовательских и проект-

ных  умений; 

- результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различных уровней; 

- уровень воспитанности; 

- социальная зрелость учащихся; 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/gl3/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/28/
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-  готовность к продолжению образования; 

- экологическая культура;  

- динамика состояния здоровья, 

- оценка результатов потребителями;   

критерии качества образовательной деятельности (процесса): 

-выполнение всеобуча, 

-соответствие Основной образовательной программы Школы требованиям ФГОС, 

- качество реализации учебного плана, 

- качество реализации календарного учебного графика,  

- качество реализации рабочих программ учебных предметов, 

- качество реализации плана внеурочной деятельности, 

-качество воспитательной деятельности классного руководителя, 

- качество реализации плана работы по профилактике преступлений и правонарушений,  

- качество реализации образовательных программ,  

- качество урока;  

- удовлетворённость учащихся и родителей уровнем преподавания и воспитания. 

критерии  качества условий образовательной деятельности,  качество образователь-

ных программ, принятых и реализуемых в образовательной организации; качество условий реа-

лизации образовательных программ:  

- нормативные правовые условия, кадровые условия, финансовые условия, 

материально-технические условия, безопасные, здоровьесберегающие,  учебно-методические 

условия, 

информационная среда ОО, психолого-педагогические условия.  

Внутренняя система оценки качества образования  осуществляется в соответствии с го-

довым планом работы   циклограммой ВСОКО, внутришкольным контролем.   

  Ответственность за осуществление контроля ложится на администрацию образова-

тельной организации. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимойсистемы условий 

Направ-

ление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 
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Направ-

ление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Норма-

тивное обеспе-

чение введения 

ФГОС ООО 

1.Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, управля-

ющего совета, попечительского совета) или иного 

локального акта о введении в образовательной орга-

низации ФГОС ООО  

Май  

2014 г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

Июнь  

2014 г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (целиобразователь-

ной деятельности, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и др.) 

Май  

2015 г. 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего обра-

зования основной образовательной программы ос-

новного общего образования образовательной орга-

низации 

Апрель  

2015 г. 

5.  Утверждение основной образовательной про-

граммы образовательной организации 

Апрель  

2015 г. 

 6.  Приведение должностных инструкций ра-

ботников образовательной организации в соответствие 

с требованиями ФГОС основного общего образования 

и тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Апрель  

2015 г. 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС основного общего образова-

ния 

С апреля  

2015 г. 

ежегодно 
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Направ-

ление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

8. Разработка и корректировка локальных ак-

тов, устанавливающих требования к различным объек-

там инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности учеб-

ного процесса  

Март 

2015 

9.  Доработка: 

– образовательных программ; 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

– положения об организации текущей и итого-

вой оценки достижения учащимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной про-

граммы; 

– положения об организации домашней работы 

учащихся; 

– положения о формах получения образования 

Май 2015 

года  и по мере 

необходимости 

(ежегодно) 

 

 

 

 

 

II. Фи-

нансовое обес-

печение введе-

ния ФГОС ос-

новного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходи-

мых для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

июнь 

2015 

2. Корректировка локальных актов, регламен-

тирующих установление заработной платы работни-

ков образовательной организации, в том числе стиму-

лирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

С августа  

2015 с последу-

ющими измене-

ниями и допол-

нениями 
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Направ-

ление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

Июнь 

2015  

III. Орга-

низационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного обще-

го образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по реализа-

ции ФГОС ООО 

2015-

2016 уч. г. 

2. Разработка и реализация моделей взаимо-

действия организаций общего образования и дополни-

тельного образования детей и учреждений культуры и 

спорта, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2015-

2016 уч.г. 

3. Разработка и реализация системы монито-

ринга образовательных потребностей учащихся и ро-

дителей по использованию часов части учебного плана 

и внеурочной деятельности,формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2015-

2016 уч.г. 

4. Привлечение органов государственно--

общественного управления образовательной органи-

зацией к проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

2014-

2016 уч.г. 

IV. Кад-

ровое обеспече-

ние введения 

ФГОС основно-

го общего обра-

зования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

С 2013 

уч.г. ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и руково-

дящих работников образовательной организации в 

связи с введением ФГОС основного общего образо-

вания 

2014-

2015 уч.г. 

ежегодно 
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Направ-

ление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения квалифика-

ции) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ос-

новного общего образования 

2014-

2015 уч.г. 

ежегодно 

V. Ин-

формационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного обще-

го образования 

1. Размещение на сайте образовательной орга-

низации информационных материалов о реализации 

ФГОС 

постоян-

нов течение 

учебного года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  и порядке перехо-

да на них 

Постоян-

но в течение 

учебного года 

3. Организация изучения общественного мне-

ния по вопросам реализации ФГОС и внесения воз-

можных дополнений в содержание ООП ООО 

В тече-

ние года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение пуб-

личного отчета образовательной организации 

С августа 

2015г. с после-

дующими изме-

нениями и до-

полнениями 

VI. Ма-

териально 

техниче-

ское обеспече-

ние введения 

ФГОС основно-

го общего обра-

зования 

1. Анализ материально-технического обеспе-

чения реализации ФГОС основного общего образова-

ния 

С январь 

2015г. 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально тех-

нической базы образовательной организации требо-

ваниям ФГОС 

С 2014-

2015 уч.г. 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС основного 

общего образования 

постоян-

но 
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Направ-

ление меропри-

ятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

4. Обеспечение соответствия условий реализа-

ции ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

постоян-

но 

5. Обеспечение соответствия информационно--

образовательной среды требованиям ФГОС основного 

общего образования 

Постоян-

но в течение 

учебного года 

6. Обеспечение укомплектованности библио-

течно-ин-формационного центра печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами 

Постоян-

но в течение 

учебного года 

по мере финан-

сирования 

7. Наличие доступа образовательной организа-

ции к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Постоян-

но в течение 

учебного года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к информа-

ционным образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоян-

но в течение 

учебного года 

 

 

3.3. Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию ФГОС 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-

зовательная школа  № 21 с углубленным изучением немецкого языка» самостоятельно в вы-

боре системы оценок обучающихся в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», несет в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие феде-

ральным государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых 
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форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиоло-

гическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Одним из требований Стандарта к результатам реализации ООП ООО, 

направленных на обеспечение качества образования, является вовлеченность в оце-

ночную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. Предполагается единый комплекс-

ный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обу-

чающимися всех трех групп результатов образования: личностных, предметных, метапред-

метных. Предусматривается уровневый подход к содержанию оценки и инструментария для 

оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации ре-

зультатов измерений. 

Основная функция оценивания заключается в ориентации образовательного процес-

са на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности Учреждения и педагогических кадров. 
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Контрольно-оценочный лист определения уровня сформированности 

метапредметных умений  
Анализ выполнения заданий (в %). 

Вариант I 

Комплексное задание «Добрый совет».  

Чтение литературного текста. Работа с информацией. 

№

 зада-

ния 

Предметные и общепредметные умения 5а 

(__) 

5б 

(_) 

5в 

(__) 

5г 

(_) 

5д 

(__) 

Итого 

1 - соотносить предложенные утверждения с 

содержанием прочитанного текста; 

- находить в литературном тексте необходи-

мую информацию, данную в неявном виде; 

- выбирать утверждение , которое соответ-

ствует содержанию прочитанного текста 

      

2 - находить в литературном тексте информа-

цию, подтверждающую высказанную мысль; 

- устанавливать причинно-следственные свя-

зи; 

- строить логическое рассуждение, включа-
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ющее установленные причинно-следственные связи 

3 - осуществлять поиск необходимой для вы-

полнения учебного задания информации; 

- обращать внимание на содержащиеся в тек-

сте детали; 

- делать на основе имеющейся в тексте ин-

формации простой вывод и находить подтверждаю-

щие его слова 

      

4 - соотносить информацию, данную в разных 

частях текста; 

-устанавливать причинно-следственные свя-

зи; 

- строить на основе прочитанного речевое 

высказывание в письменной форме 

      

5 - устанавливать причинно-следственные свя-

зи; 

- делать на основе текста вывод и найти сло-

ва, его подтверждающие 

      

6 - находить в литературном тексте информа-

цию, представленную в явном виде; 

- находить в тексте синонимы к заданному 

слову; 
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- приводить несколько примеров 

7 - при подборе к слову синонима опираться на 

общее понимание текста; 

- учитывать именно то значение, в котором 

слово употреблено в данном тексте; 

- выбирать из предложенных вариантов кон-

текстный синоним 

      

8 - находить в тексте информацию, представ-

ленную в явном и неявном виде; 

- находить в тексте и записать два примера, 

иллюстрирующие данное в вопросе утверждение; 

- демонстрировать общее понимание текста 

      

9 - понимать общую идею текста; 

- на основе анализа и интерпретации прочи-

танного текста строить письменное монологическое 

высказывание; 

- при ответе на вопрос актуализировать име-

ющиеся морально-этические представления 

      

1

0 

- анализировать значения предложенных сло-

восочетаний; 

- находить словосочетание, в котором одно из 

слов использовано в переносном значении; 
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- оценивать особенности употребленных в 

тексте языковых средств 

1

1 

- использовать знания о частях речи; 

- проявлять гибкость мышления; 

- адекватно использовать речевые средства 

для выполнения поставленной задачи; 

- выполнять несколько частей многокомпо-

нентного задания 

      

1

2 

- актуализировать знания о том, в каких слу-

чаях слова пишутся с заглавной буквы; 

- применять актуализированные знания при 

работе с текстом; 

- адекватно использовать речевые средства 

для решения предложенного задания 

      

1

3 

- сравнивать содержание прочитанного текста 

с материалом, ранее изученным на уроках; 

- осуществлять сравнение по заданным кри-

териям: найти сходство; 

- работать с несколькими источниками ин-

формация – текст и имеющийся запас знаний; 

- приводить несколько примеров 

      

1 - сравнить содержание прочитанного текста с       
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4 материалом, ранее изученным на уроках; 

- осуществлять сравнение  по заданным кри-

териям: найти именно различие; 

- работать с несколькими источниками ин-

формации – текст и имеющийся запас знаний 

1

5 

- использовать знания, полученные на других 

предметах, при работе с текстом; 

- осуществлять поиск информации, представ-

ленной в явном виде; 

- соотносить имеющиеся знания с найденной 

в тексте информацией 

      

1

6 

- формулировать собственное мнение и пози-

цию; 

- выбирать одно из двух мнений; 

- приводить аргументы, подтверждающие 

сделанный выбор 

      

Комплексное задание «Поездка в Санкт-Петербург».  

Решение учебно-практических задач. 

1

. 

- соотносить сюжетную ситуацию и матема-

тические отношения, записанные с помощью число-

вых равенств; 

- сравнивать величины (суммы денег); 
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- используя жизненный опыт, анализировать 

информацию, представленную в текстовой форме и 

в виде готового решения математической задачи; 

2 - находить долю числа; 

- оценивать реальность ответа на вопрос за-

дачи 

      

3 - составлять выражение для решения тексто-

вой задачи; 

- находить два решения текстовой задачи; 

- использовать полученную ранее информа-

цию в новой ситуации; 

- понимать возможность решения поставлен-

ной задачи разными способами  

      

4 - сравнивать величины: время начала (окон-

чания) события (отправления, прибытия рейса) с за-

данным значением времени; 

- использовать данные, представленные в ви-

де таблицы, для получения информации, необходи-

мой для решения задачи; 

- находить несколько решений задачи; 

- осуществлять самоконтроль: проверять в 

ходе решения задачи одновременное выполнение 
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двух условий – указанных времени отправлением и 

времени прибытия рейса 

5 - ориентироваться во времени (включая по-

нимание смысла понятия «сутки»); 

- находить и отмечать положение точки на 

числовом отрезке (шкале); 

- интерпретировать текстовую информацию и 

представлять её в графической форме, учитывая два 

условия задачи – день прибытия и время прилета 

      

6 - понимать информацию, представленную в 

форме таблицы; 

- решать задачу на краткое сравнение; 

- находить неизвестный компонент сложения; 

- выполнять вычисления в пределах ста и в 

случаях , сводимых к вычислениям в пределах ста; 

- соотносить информацию, представленную в 

текстовой форме и в форме таблицы 

      

Комплексное задание «Витамины и здоровье». 

Чтение научно-популярных текстов. Работа с информацией.  

Решение учебно-практических задач. 

1 - формулировать главную мысль текста       

2 - находить информацию, заданную в явном виде       



487 
 

 

 

 

 

 

 

487 
 

3 - находить информацию, заданную в явном виде, 

представленную в двух текстах 

      

4 - находить информацию в тексте (ответы на пря-

мые вопросы к тексту) 

      

5 - сопоставить информацию из различных текстов 

(сплошного текста и таблицы) 

      

6 - находить информацию в различных текстах; 

- обобщать и интерпретировать информацию; 

- представлять информацию в другой форме (пре-

образовывать её) 

      

7 - осуществлять выбор оптимального набора эле-

ментов на основе соотнесения информации из разных 

текстов исходя из заданного условия 

      

 

Вариант II 

 Комплексное задание «Путешествуй по городам России». 

Чтение научно-популярных и литературных текстов. Работа с информацией. 

Н

омер 

задания 

Предметные и общепредметные умения      Итого 

1 - осуществлять поиск необходимой для вы-       
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полнения задания информации в тексте, представ-

ленной в явном виде 

2 - находить в разных частях текста два факта, 

которые необходимы для ответа на вопрос; 

- связывать информацию, данных в разных 

частях текста; 

- строить логическое рассуждение, включа-

ющее установление связей; 

- интерпретировать текстовую информацию и 

представлять ее в виде числового выражения 

      

3 - осуществлять поиск необходимой для вы-

полнения задания информации в разных частях тек-

ста; 

- находить два примера в разных разделах 

текста 

      

4 - находить в тексте информацию, данную в 

неявном виде; 

- делать  на основе найденной информации 

вывод; 

- строить речевое высказывание в письмен-

ной форме, опираясь на информацию из текста и на 

сделанный вывод 
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5 - применять знания о родственных словах 

при работе с текстом; 

- находить в тексте информацию, данную в 

явном виде; 

- демонстрировать  общее понимание текста; 

- приводить несколько примеров 

      

6 - находить в тексте информацию, данную в 

явном виде в разных частях текста; 

- выполнять несколько частей многокомпо-

нентного  задания 

      

7 - находить в тексте информацию, данную в 

неявном виде; 

- устанавливать временные и причинно-

следственные связи между событиями, описанными 

в тексте; 

- находить в тексте информацию, подтвер-

ждающую сделанный выбор 

      

8 -  находить в тексте информацию, данную в 

явном виде; 

- осуществлять поиск необходимой для вы-

полнения задания информации в разных частях тек-

ста; 
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- выполнять несколько частей многокомпо-

нентного  задания 

9 - находить в тексте информацию, данную в 

явном виде; 

- приводить несколько примеров 

      

1

0 

- осуществлять поиск необходимой для вы-

полнения задания информации; 

- использовать при  записи ответа геометри-

ческие понятия 

      

1

1 

- находить нужную для выполнения задания 

часть текста; 

- интегрировать содержащуюся в тексте ин-

формацию; 

- определять общий элемент нескольких 

множеств 

      

1

2 

- находить   информацию, содержащуюся в 

разных частях текста; 

- интегрировать найденную информацию; 

- осуществлять анализ объектов с выделени-

ем существенных и несущественных признаков 

      

1

3 

-  соотносить имеющуюся в тексте информа-

цию с заданием; 

      



491 
 

 

 

 

 

 

 

491 
 

- принимать во внимание информацию, со-

держащуюся в разных частях текста; 

- осуществлять анализ объектов с выделени-

ем существенных и несущественных признаков 

1

4 

 - осуществлять поиск необходимой для вы-

полнения задания информации, содержащейся в 

разных частях текста; 

- обобщать и интерпретировать содержащу-

юся в тексте информацию; 

- использовать словесную информацию для 

выполнения необходимых подсчетов 

      

1

5 

- использовать знания по истории России при 

выполнении задания; 

- строить речевое высказывание  в письмен-

ной форме 

      

1

6 

- осуществлять поиск необходимой для вы-

полнения задания информации, содержащейся в 

разных частях текста; 

- сравнивать содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

- определять достоверность информации, вы-

являть противоречивую информацию 
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1

7 

- применять знания об особенностях текстов 

разных жанров; 

- осуществлять сравнение текстов разного 

жанра, выделять их особенности 

      

1

8 

- соотносить содержание текста и заданий с 

изученным материалом по разным предметам; 

- формулировать собственное мнение и пози-

цию; 

- приводить обоснование собственного мне-

ния 

      

 

Комплексное задание «Спортивная площадка». 

 Решение учебно-практических задач. 

1

а 

- понимать и переносить на плоскость про-

странственные и количественные отношения (ближе 

- дальше, между, больше - меньше); 

- устанавливать местоположение объекта на 

плоскости по одному условию, по трем условиям; 

- выбирать точку отсчета для нахождения 

нужной длины; 

- переводить значение длины из одной еди-

ницы измерения в другую и обратно; 

      

1

б 
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- ориентироваться в пространстве; 

- понимать информацию, представленную в 

разной форме: в виде текста и графически; 

- учитывать в решении   все условия постав-

ленной задачи; 

- выбирать ответ в ситуации, когда имеется 

бесконечное число решений; 

- осуществлять самоконтроль: пошаговый  и 

этапный 

2 - использовать данные таблицы для получе-

ния информации, необходимой для составления ма-

тематического выражения и нахождения его значе-

ния;  

- вычислять разность круглых десятков; 

- находить неизвестный компонент сложе-

ния; 

- упорядочивать числа;  

- читать и понимать информацию, представ-

ленную в виде таблицы; 

- интерпретировать полученные результаты; 

- осуществлять самоконтроль в ходе запол-

нения таблицы и интерпретации данных 

      



494 
 

 

 

 

 

 

 

494 
 

 

Комплексное задание «Экскурсия». 

Решение учебно-практических задач. 

1 - проводить сравнение величин; 

- упорядочивать события по времени их 

наступления; 

- использовать информацию, представленную 

в виде таблицы, для выполнения задания; 

- используя жизненный опыт, соотносить 

информацию, представленную в таблице, с жизнен-

ной ситуацией 

      

2 - решать текстовую задачу с косвенной фор-

мулировкой условия; 

- представлять решение текстовой задачи по 

действиям или в виде выражения; 

- планировать ход решения текстовой задачи; 

- осуществлять самоконтроль за результатом 

решения задачи, отвечать на вопрос «Хватит ли?» 

     

3 - знать позиционную запись числа; 

- иметь представление о четном числе; 

- учитывать в решении все условия постав-

ленной задачи; 
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- проверять соответствие полученного ответа 

всем условиям задания 

 

Комплексное задание «Минеральные соли». 

Чтение научно-популярных текстов. Работа с информацией.  

Решение учебно-практических задач. 

1 - определять цель создания текста       

2 - выявлять в тексте информацию, заданную в 

явном виде 

      

3 - нахождение информации,  заданной в явном 

виде в нескольких текстах 

      

4 - устанавливать последовательность событий       

5 - преобразовывать информацию из сплошно-

го текста в таблицу 

      

6 - применить информацию из текста в практи-

ческой ситуации 

      

 

Анализ выполнения учащимися заданий проводился по критерию – освоения умения более ___% учащихся. Данные представлены в 

таблице: 

 

К 1 вариант  2 вариант 
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ласс 

 1 часть 2 часть  3 часть  1 часть 2 часть  3 часть 4 часть  

К

ол-во 

заданий 

         

5а          

5б          

5в          

5г          

5д          

Выполнение заданий свыше 50% 

Класс 1 вариант 2 вариант Все задания 

5а    

5б    

5в    

5г    

5д    
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Оценка метапредметных УУД на уровне ООО: 

оцениваемые 

результаты 

виды диагностики\ формы оценки периодичность проверяющий 

метапредметные 

результаты 

внутришкольный мониторинг не реже, чем один раз 

в два года 

администрация образовательной 

организации 

познавательные 

УУД  

письменная работа на межпредметной 

основе; 

не реже, чем один раз 

в два года 

учитель-предметник 

ИКТ-

компетентности 

практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

не реже, чем один раз 

в два года 

учитель-предметник 

сформирован-

ность регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных учеб-

ных действий  

наблюдение за ходом выполнения груп-

повых и индивидуальных учебных исследова-

ний и проектов. 

не реже, чем один раз 

в два года 

учитель-предметник 

итоговая оценка 

достижения метапред-

метных результатов 

защита итогового индивидуального 

проекта 

 комиссия 

Требования к календарно-тематическому планированию(КТП) 
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1. Отражение процесса текущего и тематического  контроля . 

2. Наличие перечня проверочных работ и контрольных работ. 

Проверочные работы имеют меньший вес, т.к. относятся к виду формирующего оценивания. Контрольные работы имеют наибольший 

вес, при этом сохраняется право 1 пересдачи.  

Качество результатов определяется качеством контроля их освоения и своевременной коррекции  

Надо оценивать качество проверочных и контрольных работ, используемых учителем, формировать единые подходы к оцениванию 

предметных результатов  

План подготовки и управления проектной деятельностью учащихся 

№ Мероприятие Ответственные Сроки 

 Организационно-методические   

1 Изучением материалов по организации проектной деятельности: 

инструкции и программы, презентаций 

Семинар-совещание по организации проектной деятельности уча-

щихся. Выбор модели проектной деятельности в 5-6 классах, 7-8 классах. 

Прим: В 8 классах проекты можно запустить во второй половине 

учебного года с выходом на защиту индивидуального проекта уже в 9 

классе. 

Учителя 

 

 

Заместитель директора 

 

2 Утверждение тем проектов в соответствии с моделью Заместитель директора, учителя  

3 Практикум по разработке сценариев занятий по программе вне-

урочной деятельности «Проектная и исследовательская деятельность» 

Заместитель директора  

../../../../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/КИМ%20для%20ПА%208%20класс,%20химия.docx
../../../../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/КИМ%20для%20ПА%208%20класс,%20химия.docx
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4

. 

Рабочие совещания в процессе реализации программы внеурочной 

деятельности 

Заместитель директора  

5 Рабочее совещание классных руководителей по проведению роди-

тельского собрания и запуску проектной деятельности  (подготовка пре-

зентации, расстановка акцентов) 

Заместитель директора  

6 Публикация материалов по организации проектной работы уча-

щихся на сайте учреждения 

Заместитель директора  

7

. 

Проведение родительских собраний по организации проектной дея-

тельности  

Заместитель директора, классные 

руководители 
 

 Запуск проектной деятельности и реализация программы вне-

урочной деятельности  

  

8 Единый классный час по организации проектной деятельности Классные руководители  

9 Формирование списков учащихся по учителям-руководителям про-

ектов 
 

1

0 

Реализация программы курса «Проектная и исследовательская дея-

тельность» или работа учителей с проектными командами: проведение за-

нятий, консультаций. Разработка и обсуждение критериев оценки  разных 

аспектов проектной деятельности. 

Учителя-руководители проектов (сроки должны 

быть согласованы) 

1

1 

Защита проектов Зам. директора,  

руководители  

экспертных групп 
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 Анализ результатов организации проектной деятельности уча-

щихся 

  

1

2 

Сдача журналов реализации программы внеурочной деятельности 

«Проектная и исследовательская деятельность» 

Учителя  

1

3 

Сдача экспертных листов  и протоколов  Руководители экспертных групп  

1

4 

Обсуждение с учащимися итоговых отметок за работу над проек-

том 

Учителя-руководители проектов  

1

5 

Подготовка аналитической справки  Заместитель директора  

1

6 

Совещание по итогам проектной деятельности учащихся  

1

7 

Издание приказа о ходе и результатах проектной деятельности 

учащихся 
 

1

8 

Подготовка материалов для публикации проектных работ учащихся 

на сайте организации 

Учителя-руководители проектов  

1

9 

Фестиваль лучших проектных работ учащихся (для учеников и ро-

дителей) 

Зам.директора, учителя, класс-

ные руководители 
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Протокол по оценке проектной деятельности учащихся 

Ф.

И. учени-

ков про-

ектной 

команды 

Оц

енка 

Портфеля 

проекта 

команды 

*Взаимооценк

а проектными ко-

мандами «Словаря 

понятий,  важных 

цитат, сопоставле-

ний разных точек 

зрения по теме и вы-

водов группы» 

Оценка 

защиты проекта 

командой 

Оценка ра-

боты в команде 

(оценка команды) 

Ито-

говая оценка 

Отмет-

ка  

Предмет, по ко-

торому выставляется 

отметка 

        

        

*Информация  учитывается в том случае, если проектная команда и учитель согласны с ней. 

Для оценки проектной деятельности учащихся может использоваться уровневая шкала: высокий уровень, средний, низкий.  

 

 

1. Бланк экспертной оценки  Портфеля проекта 

2. Бланк отзыва. 

ОТЗЫВ 
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учителя, руководителя проектной деятельности учащихся: 

 

Тема проекта_________________________________________________________________ 

За время работы над проектом учащиеся проявили себя 

как______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________Оценка качества работы 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________Пожелания, перспективы  развития:______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Руководитель _________________________________(Ф.И.О) 

 

Рекомендации комиссии:________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________ 

Количество баллов, полученных при защите проекта_______,  

% от максимального________. 

 

Бланк экспертной оценки защиты проектов  

Лист оценки защиты проектной работы 

Эксперт, учитель _______________________________________________________ 
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№ Ф

.И. 

уча-

щихся 

Н

азвание 

проекта 

1
. 

 

2
. 

 

3
. 

 

4
. 

 

5
. 

 

6
. 

 

7
. 

 

8
. 
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Оценка проводится по следующей шкале: 

 

Оценочный лист входной (итоговой)диагностической работы 

по учебному предмету____________   ____ класс 

Критерии к заданиям УУД Максимальная 

оценка задания 

1)Выделить  … 

 

Слушать и понимать речь других. 

 (Коммуникативное УУД). 

Умение выполнять контроль. 

 (Регулятивные УУД). 

Б 

…балла 

2)Нарисовать   таблицу, схему, 

график в  соответствии с заданным чис-

лом. 

Слушать и понимать речь других. 

 (Коммуникативное УУД). 

Умение представлять принцип 

 построения. 

 (Познавательное УУД). 

Б 

   .балла 

 

3)Выявить умение выбрать и вы-

полнить операцию … 

Слушать и понимать речь других. 

 (Коммуникативное УУД). 

Б 

…балла 
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Умение записывать … 

(Познавательное УУД.) 

Решать… 

 (Познавательное УУД). 

 

4)Выявить умение соотносить и 

выбирать      по их свойствам. 

Слушать и понимать речь других. 

 (Коммуникативное УУД). 

Умение разбивать и конструировать.  

(Познавательное УУД). 

Распознавать изображения 

 геометрических фигур. (Познавательное УУД). 

Б 

…балла 

5)Устанавливать закономерность   

6)Преобразовывать…   

Найти значение…   

7)*Иметь возможность научиться. Слушать и понимать речь других. 

 (Коммуникативное УУД). 

Умение анализировать. 

 (Регулятивное  УУД) 

П 

…балла 

8)* Иметь возможность научиться  Слушать и понимать речь других.  

(Коммуникативное УУД). 

Умение анализировать. 

(Регулятивные УУД). 

П 

…балла 
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от________20__ г. №_______ 
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Уровни усвоения учебного материала _____ класс 

№ 

п/п 

Фами-

лия, имя уче-

ника 

Баллы за выполнение задания Вс

его бал-

лов 

Уро

вень 

вы-

пол-нения 

работы 

Базовый уровень Повышенный 

уровень 

 № 1 

Зна-

ние … 

№2 

Вычисле-

ние  … 

№ 3 

Выбор и 

выполнение 

операции … 

 № 4  

Со-

отношение 

и выбор … 

№ 5 *  

Логи-

чески мыс-

лить 

№6 

* 

Ло-

гически 

мыслить 

1.            

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           
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Уровни усвоения учебного материала Условные сокращения 

Базовый уровень усвоен полностью полн. 

Базовый уровень усвоен не полностью не полн. 

Базовый уровень усвоен частично част. 

Базовый уровень не усвоен  не усв. 

Повышенный уровень усвоен полностью п. 

 

Лист предметных достижений по ________________ за уровень основного общего образования заполняется в конце каждого года. 

Хранится в портфолио ученика. 

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

Средний балл по каж-

дому заданию. 
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Контрольно-оценочный лист определения уровня сформированности 

учебной компетентности. 

Класс 

(количество 

учащихся, выпол-

нявших работу)  

Описание уровней достижения  

Ниже базового 

уровня 

(0-____ баллов) 

Базовый уровень 

(__-___ баллов) 

Повышенный уровень 

(__-___ баллов)  

Средний балл выполне-

ния 

5а (      )    _____ (       %) 

5б (      )    _____ (       %) 

5в (      )    _____ (       %) 

5г (      )    _____ (       %) 

5д (      )    _____ (       %) 

% % % % _____ (       %) 

Лист предметных достижений по ________________________ 

за уровень основного общего образования 

учени ___  (Ф.И)__________________________ 

Уровень усвоенных умений на конец года 

 

Учебный год Кл

асс  

Базовый уровень Повышенный уро-

вень 

не 

усвоен 

усвоен 

частично 

усвоен не 

полностью 

усвоен 

полностью 

усвоен 

 полностью 
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2016 - 2017 1      

2017 - 2018 2      

2018 - 2019 3      

2019-2020 4      

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию ФГОС 

на 2019-2020 учебный год 5-9 классы 

 

 

Класс  
 

П

редмет  

  

 

Программа  

(на основе)основная 

образовательная программа, 

примерные программы, ав-

У

чебник  

 

 

Методические пособия К

ИМы  

(диагностиче-

ские, контрольные 



513 
 

 

 

 

 

 

 

513 
 

торские программы работы по ФГОС 

 

5 Русский 

язык 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего образова-

ния 

Одобрено 

Федеральным учебно-

методическим объединением 

по общему образованию 

Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 

ООсновная образова-

тельная программа основно-

го общего образования 

МАОУ «СОШ № 21» (в  ре-

дакции 2016 года) 

.М.Т.Баранов,Т.А.Лад

М.Т.Баран

ов, 

Т.А.Ладыженская 

и др.  учебник 

Русский язык 5 

класс 

Москва, 

Просвещение, 

2017 

 

Л.А.Тростенцова, , 

Т.А.Ладыженская, Н.А.Стракевич.  

Русский язык. Дидактические мате-

риалы. 5 класс. Москва, Просвеще-

ние. 2017 

Е.А.Ефремова. Русский язык. 

Рабочая тетрадь. 5 класс. Москва, 

Просвещение, 2017 

Н.Н.Соловьев

а. Русский язык.  5 

класс. Диагностиче-

ские работы. Москва, 

Просвещение, 2017 

 

И.А.Каськова. 

Русский язык. 5 

класс.Тематические 

тесты. Москва, Про-

свещение. 2017 

 

ФИПИ От-

крытый банк оценоч-

ных средств по рус-

скому языку 

www.fipi.ru/newruban
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ыженская и др.  Рабочие про-

граммы. Русский язык.5-9 

классы 

Москва, Просвеще-

ние, 20143. 

k 

1.  

 

 

 

6 Русский 

язык 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего образова-

ния 

Одобрено 

Федеральным учебно-

методическим объединением 

по общему образованию 

Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 

Основная образова-

тельная программа основно-

М.Т.Баран

ов, 

Т.А.Ладыженская 

и др.  учебник 

Русский язык 6 

класс 

Москва, 

Просвещение, 

2017 

 

Л.А.Тростенцова, , 

Т.А.Ладыженская, Н.А.Стракевич.  

Русский язык. Дидактические мате-

риалы. 6класс. Москва, Просвеще-

ние. 2017 

Е.А.Ефремова. Русский язык.  

6 класс. Рабочая тетрадь. Москва, 

Просвещение, 2017 

Н.Н.Соловьев

а. Русский язык.  6 

класс. Диагностиче-

ские работы. Москва, 

Просвещение, 2017 

 

И.А.Каськова. 

Русский язык. 

6класс.Тематические 

тесты. Москва, Про-

свещение. 2017 

 

ФИПИ От-
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го общего образования 

МАОУ «СОШ № 21» (в  ре-

дакции 2016 года) 

3.М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская и др.  Ра-

бочие программы. Русский 

язык.  

5-9 классы 

Москва, Просвеще-

ние, 2014 

крытый банк оценоч-

ных средств 

www.fipi.ru/newruban

k 

7 Русский 

язык 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего образова-

ния 

Одобрено 

Федеральным учебно-

методическим объединением 

по общему образованию 

Протокол заседания 

М.Т.Баран

ов, 

Т.А.Ладыженская 

и др.  учебник 

Русский язык 7 

класс 

Москва, 

Просвещение, 

2017 

Л.А.Тростенцова, , 

Т.А.Ладыженская, Н.А.Стракевич.  

Русский язык. Дидактические мате-

риалы. 7 класс. Москва, Просвеще-

ние. 2017 

Е.А.Ефремова. Русский язык. 

Рабочая тетрадь. 7 класс.  Москва, 

Просвещение, 2017 

Н.Н.Соловьев

а. Русский язык.  

7класс. Диагностиче-

ские работы. Москва, 

Просвещение, 2017 

 

И.А.Каськова. 

Русский язык. 

7класс.Тематические 
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516 
 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

1. Основная обра-

зовательная программа ос-

новного общего образования 

МАОУ «СОШ № 21» (в  ре-

дакции 2016 года) 

3.М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская и др.  Ра-

бочие программы. Русский 

язык. 5-9 классы 

Москва, Просвеще-

ние, 2014 

 

 тесты. Москва, Про-

свещение. 2017 

 

ФИПИ От-

крытый банк оценоч-

ных средств 

www.fipi.ru/ne

wrubank 

 

5 Литера-

тура  

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего образо-

вания 

Одобрено 

В.Я.Корови

на, В.П.Журавлев 

и др. Литература. 

5класс 

Москва, 

Р.Г.Ахмадуллина.  Литерату-

ра. 5 класс. Рабочая тетрадь. 2-х ча-

стях. Москва, Просвещение. 2017 

 

В.Я.Коровина, 

Ав-

тор,название пособия, 

издательство,год 

 

www.fipi.ru/ne
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Федеральным учеб-

но-методическим объеди-

нением по общему образо-

ванию 

Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

Основная образова-

тельная программа основ-

ного общего образования 

МАОУ «СОШ № 21» (в  

редакции 2016 года) 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев и др. рабочие 

программы. Литература.  5-

9 классы. Москва, Просве-

щение, 2014 

3. 

Просвещение, 2016 

 

В.П.Журавлев. Фонохрестоматия к 

учебнику Литература 5 класс. 

Москва. Просвещение. 2016 

wrubank 

6 Литера-

тура 

Примерная основная 

образовательная программа 

В.Я.Корови

на, В.П.Журавлев 

Р.Г.Ахмадуллина.  Литерату-

ра. 6 класс. Рабочая тетрадь. 2-х ча-

www.fipi.ru/ne

wrubank 
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основного общего образо-

вания 

Одобрено 

Федеральным учеб-

но-методическим объеди-

нением по общему образо-

ванию 

Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 

Основная образова-

тельная программа основ-

ного общего образования 

МАОУ «СОШ № 21» (в  

редакции 2016 года) 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев и др. рабочие 

программы. Литература.  5-

9 классы. Москва, Просве-

и др.  Литература. 

6класс 

Москва, 

Просвещение, 2016 

 

стях. Москва, Просвещение. 2017 

 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев. Фонохрестоматия к 

учебнику Литература 6 класс. 

Москва. Просвещение. 2016 
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щение, 2014 

7 Литера-

тура 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего образо-

вания 

Одобрено 

Федеральным учеб-

но-методическим объеди-

нением по общему образо-

ванию 

Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

Основная образова-

тельная программа основ-

ного общего образования 

МАОУ «СОШ № 21» (в  

редакции 2016 года) 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев и др. рабочие 

В.Я.Корови

на, В.П.Журавлев 

и др. Литература. 

7класс 

Москва, 

Просвещение, 2016 

 

Р.Г.Ахмадуллина.  Литерату-

ра.  

7 класс. Рабочая тетрадь. 2-х 

частях. Москва, Просвещение. 2017 

 

 

www.fipi.ru/ne

wrubank 
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программы. Литература.  5-

9 классы. Москва, Просве-

щение, 2014 

 

5 Англий-

ский (второй 

иностранный 

язык) 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего образо-

вания 

Одобрено 

Федеральным учеб-

но-методическим объеди-

нением по общему образо-

ванию 

Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 

Основная образова-

тельная программа основ-

ного общего образования 

«Англий-

ский язык»  5 класс 

О.В.Афанасьева, 

И.В. Михее-

ва 

 

Издатель-

ство «Дрофа» 2014 

Рабочие тетради №1 и №2 

Авторы О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева 

Издательство «Дрофа» 2017 

Авторы 

О.В.Афанасьева, 

И.В. Михеева Рабо-

чие тетради №1 и 

№2 к учебнику «Ан-

глийский язык» 5 

класс 

 

Авторы  

Издательство 

«Дрофа» 2017 

 



521 
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МАОУ «СОШ № 21» (в  

редакции 2016 года) 

.Авторская програм-

ма к УМК О.В. Афанасье-

вой, И.В. Михеевой «Но-

вый курс английского язы-

ка для российских школ» 

2010 года. 

6 Англий-

ский (второй 

иностранный 

язык) 

.Примерная основ-

ная образовательная про-

грамма основного общего 

образования 

Одобрено 

Федеральным учеб-

но-методическим объеди-

нением по общему образо-

ванию 

Протокол заседания 

Английский 

язык»  6 класс 

О.В.Афанасьева, 

И.В. Михее-

ва 

Рабочие тетради №1 и №2 

Авторы О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева 

Издательство «Дрофа» 2017 

Авторы 

О.В.Афанасьева, 

И.В. Михеева 

Рабочие тет-

ради №1 и №2 к 

учебнику «Англий-

ский язык» 6 класс 

 

Издательство 

«Дрофа» 2017 
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от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

Основная образова-

тельная программа основ-

ного общего образования 

МАОУ «СОШ № 21» (в  

редакции 2016 года) 

Авторская програм-

ма к УМК О.В. Афанасье-

вой, И.В. Михеевой «Но-

вый курс английского язы-

ка для российских школ» 

2010 года.. 

7 Англий-

ский (второй 

иностранный 

язык) 

Примерная основная 

образовательная програм-

маосновного общего обра-

зования 

Одобрено 

Федеральным учеб-

но-методическим объеди-

Английский 

язык»  7 класс 

О.В.Афанасьева, 

И.В. Михее-

ва 

Рабочие тетради №1 и №2 

Авторы О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова и другие 

Издательство «Дрофа» 2017 

Авторы 

О.В.Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. 

Баранова и другие 

Рабочие тет-

ради №1 и №2 к 

учебнику «Англий-
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нением по общему образо-

ванию 

Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

Основная образова-

тельная программа основ-

ного общего образования 

МАОУ «СОШ № 21» (в  

редакции 2016 года) 

Авторская програм-

ма к УМК О.В. Афанасье-

вой, И.В. Михеевой «Но-

вый курс английского язы-

ка для российских школ» 

2010 года.. 

ский язык» 7 класс 

Издательство 

«Дрофа» 2017 
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5 Ино-

странный язык 

(английский)  

1. Примерная 

основная образовательная 

программа основного об-

щего образования по ан-

глийскому языку, одобрен-

ная Федеральным учебно-

методическим объединени-

ем по общему образованию 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

2. Основная об-

разовательная программа 

основного общего образо-

вания МАОУ «СОШ № 21» 

(в  редакции 2016 года) 

3. Рабочая про-

грамма учебного предмета 

«иностраннй язык (англий-

ский)» для 5 – 9 классов, 

направленная на базовое 

«Англий-

ский язык 5 класс», 

авторы: Кузо-

влевВ.П., Лапа 

Н.М. и др. 

(учебник для 

общеобразователь-

ных организаций; 

рекомендован Ми-

нистерством обра-

зования и науки 

РФ, 2015 год) 

Рабочая тетрадь 

Электронное приложение 

Аудиозаписи  

Книга для учителя 

 

 

Контрольные 

работы представле-

ны в содержании Ра-

бочей тетради к 

учебнику и предпо-

лагают проверку 

знаний по четырем 

видам речевой дея-

тельности: аудиро-

вание, чтение, гово-

рение и письмо, а 

также Листы само-

оценки (личные до-

стижения, учебные 

умения по пройден-

ному учебному бло-

ку).  

 

Промежуточ-
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525 
 

изучение языка со 2 класса ная аттеста-

ция(комплексной 

работы на основе 

материалов 

ВПР),направленная 

на проверкупред-

метных и метапред-

метных результатов 

освоения учащимися 

РПУП в соответ-

ствии с учебным 

планом.  

6 Ино-

странный язык 

(английский) 

 «Англий-

ский язык 6 класс», 

авторы: Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М. и 

др. 

(учебник для 

общеобразователь-

ных организаций; 

рекомендован Ми-

нистерством обра-

Рабочая тетрадь 

Аудиозаписи  

Книга для учителя  
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зования и науки 

РФ, 2009 год) 

7 Ино-

странный язык 

(английский) 

 «Англий-

ский язык 7 класс», 

авторы: Кузовлев 

В.П., Лапа Н.М. и 

др. 

(учебник для 

общеобразователь-

ных организаций; 

рекомендован Ми-

нистерством обра-

зования и науки 

РФ, 2017 год) 

Рабочая тетрадь 

Аудиозаписи  

Книга для учителя  

 

 

5 Немецкий 

язык 

Примерная основ-

ная образовательная про-

грамма основного общего 

образования  одобрено 

Федеральным 

И.Л. Бим, 

Л.И. Рыжова, учеб-

ник «Немецкий 

язык»  5 класс, 

Москва «Просвя-

И.Л. Бим, О.В. Калинина 

«Немецкий язык», сборник упражне-

ний, 5-9 классы, Москва «Просвяще-

ние», 2016 г. 

 

Е.А. Семен-

цова, Н.А. Резнечен-

ко «Немецкий язык», 

контрольные задания 

для подготовки к 
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учебно - методическим 

объединением по общему 

образованию 

Протокол заседа-

ния от 8 апреля 2015 г. № 

1/15 

 

Основная образо-

вательная программа ос-

новного общего образова-

ния МАОУ «СОШ № 21» 

(в  редакции 2016 года) 

И.Л. Бим, Л.В. Са-

домова. Рабочая программа 

по нмецкому языку. Пред-

метная линия учебников 

И.Л. Бим 5-9 классы. Посо-

бие для учителей. Москва 

щение», 2014 г. 

 

 

 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова 

«Немецкий язык», рабочая тетрадь 5 

класс, Москва «Просвящение», 2016 

г. 

 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова,  Е.В. 

Игнатова, книга для чтения 5-6 класс, 

Москва «Просвящение», 2016 г. 

 

 

 

 

ОГЭ, 5 класс,  

Москва «Просвяще-

ние», 2016 г. 
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«Просвящение», 2011 г. 

6 Немецкий 

язык 

Примерная основ-

ная образовательная про-

грамма основного общего 

образования  одобрено 

Федеральным 

учебно - методическим 

объединением по общему 

образованию 

Протокол заседа-

ния от 8 апреля 2015 г. № 

1/15 

Основная образо-

вательная программа ос-

новного общего образова-

ния МАОУ «СОШ № 21» 

(в  редакции 2016 года) 

И.Л. Бим, Л.В. Са-

домова. Рабочая програм-

И.Л. Бим, 

Л.В. Садомова, 

Л.М.  Санникова, 

учебник в двух ча-

стях «Немецкий 

язык» 6 класс, 

Москва «Просвя-

щение», 2014 г. 

И.Л. Бим, О.В. Калинина 

«Немецкий язык», сборник упражне-

ний, 5-9 классы, Москва «Просвяще-

ние», 2016 г. 

 

И.Л. Бим, И.М. Фомичева 

«Немецкий язык», рабочая тетрадь 6 

класс, Москва «Просвящение», 2016 

г. 

 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова,  Е.В. 

Игнатова, книга для чтения 5-6 класс, 

Москва «Просвящение», 2016 г. 

 

Е.А. Семен-

цова, Н.А. Резнечен-

ко «Немецкий язык», 

контрольные задания 

для подготовки к 

ОГЭ, 6 класс,  

Москва «Просвяще-

ние», 2016 г. 
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ма по нмецкому языку. 

Предметная линия учеб-

ников И.Л. Бим 5-9 клас-

сы. Пособие для учителей. 

Москва «Просвящение», 

2011 г. 

7 Немецкий 

язык 

Примерная основ-

ная образовательная про-

грамма основного общего 

образования  одобрено 

Федеральным 

учебно - методическим 

объединением по общему 

образованию 

Протокол заседа-

ния от 8 апреля 2015 г. № 

1/15 

Основная образо-

вательная программа ос-

И.Л. Бим, 

Л.И. Рыжова учеб-

ник «Немецкий 

язык» 7 класс, 

Москва «Просвя-

щение», 2013 г. 

И.Л. Бим, О.В. Калинина 

«Немецкий язык», сборник упражне-

ний, 5-9 классы, Москва «Просвяще-

ние», 2016 г. 

 

И.Л. Бим, И.М. Фомичева 

«Немецкий язык», рабочая тетрадь 7 

класс, Москва «Просвящение», 2017 

г. 

 

Е.А. Семен-

цова, Н.А. Резнечен-

ко «Немецкий язык», 

контрольные задания 

для подготовки к 

ОГЭ, 7 класс,  

Москва «Просвяще-

ние», 2016 г. 
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новного общего образова-

ния МАОУ «СОШ № 21» 

(в  редакции 2016 года) 

И.Л. Бим, Л.В. Са-

домова. Рабочая програм-

ма по нмецкому языку. 

Предметная линия учеб-

ников И.Л. Бим 5-9 клас-

сы. Пособие для учителей. 

Москва «Просвящение», 

2011 г. 

5 С друзья-

ми по Германии 

спецкурс по 

немецкому язы-

ку 

 

Примерная основ-

ная образовательная про-

грамма основного общего 

образования  одобрено 

Федеральным 

учебно - методическим 

объединением по общему 

образованию 

Г.В. Яцков-

ская, учебник 

«Немецкий язык»  

5 класс, серия 

«Вундеркинды»,  

Москва «Просвя-

щение», 2014 г. 

Г.В. Яцковская, рабочая тет-

радь «Немецкий язык»  5 класс, 

Москва «Просвящение», 2014 г. 

 

Г.В. Яцков-

ская. Учебное посо-

бие. Контрольные 

задания, 5 класс. 

Москва «Просвяще-

ние», 2017 г. 
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Протокол заседа-

ния от 8 апреля 2015 г. № 

1/15 

Основная образо-

вательная программа ос-

новного общего образова-

ния МАОУ «СОШ № 21» 

(в  редакции 2016 года) 

6 С друзья-

ми по Германии 

спецкурс по 

немецкому язы-

ку 

 

Примерная основ-

ная образовательная про-

грамма основного общего 

образования  одобрено 

Федеральным 

учебно - методическим 

объединением по общему 

образованию 

Протокол заседа-

ния от 8 апреля 2015 г. № 

1/15 

О.А. Рад-

ченко, К. Зайферт, 

учебник «Немец-

кий язык», серия 

«Вундеркинды» 6 

класс, Москва 

«Просвящение», 

2014 г. 

Г.В. Яцковская, Е.В. Лясков-

ская. Рабочая тетрадь «Немецкий 

язык»  6 класс, Москва «Просвяще-

ние», 2016 г. 

 

М.А. Лытаева 

«Немецкий язык», 

контрольные задания 

для подготовки к 

ОГЭ, 6 класс,  

Москва «Просвяще-

ние», 2016 г.   
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532 
 

Основная образо-

вательная программа ос-

новного общего образова-

ния МАОУ «СОШ № 21» 

(в  редакции 2016 года) 

7 С друзья-

ми по Германии 

спецкурс по 

немецкому язы-

ку 

 

Примерная основ-

ная образовательная про-

грамма основного общего 

образования  одобрено 

Федеральным 

учебно - методическим 

объединением по общему 

образованию 

Протокол заседа-

ния от 8 апреля 2015 г. № 

1/15 

Основная образо-

вательная программа ос-

новного общего образова-

О.А. Рад-

ченко, И.Ф. Конго, 

Г. Хебелер, учеб-

ник «Немецкий 

язык», серия «Вун-

деркинды», Москва 

«Просвящение», 

2017 г. 

О.А. Радченко, В.М. Глушак. 

Рабочая тетрадь «Немецкий язык», 

серия «Вундеркинды», Москва «Про-

священие», 2017 г. 

https://infouro

k.ru/rabochaya-

programma-

vunderkindi-klass-

fkgos-1053726.html 

 

контрольные 

работы, разработан-

ные Черноивановой 

А.Н., учителем 

немецкого языка 

 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-vunderkindi-klass-fkgos-1053726.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-vunderkindi-klass-fkgos-1053726.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-vunderkindi-klass-fkgos-1053726.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-vunderkindi-klass-fkgos-1053726.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-vunderkindi-klass-fkgos-1053726.html
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ния МАОУ «СОШ № 21» 

(в  редакции 2016 года) 

7 Диалог 

культур  

 

спецкурс 

по немецкому 

языку 

Примерная основ-

ная образовательная про-

грамма основного общего 

образования  одобрено 

Федеральным 

учебно - методическим 

объединением по общему 

образованию 

Протокол заседа-

ния от 8 апреля 2015 г. № 

1/15 

Основная образо-

вательная программа ос-

новного общего образова-

ния МАОУ «СОШ № 21» 

(в  редакции 2016 года) 

Аверин 

М.М., Джин Ф, 

Рорман Л., учебник 

«Немецкий язык» 

серия «Горизонты»,  

Москва «Просвя-

щение», 2017 г. 

Аверин М.М., Джин Ф, Рор-

ман Л., рабочая тетрадь «Немецкий 

язык» серия «Горизонты»,  Москва 

«Просвящение», 2017 г. 

Аверин М.М., 

Джин Ф, Харченко 

Е.Р., контрольные 

задания 7-8 класс, 

Москва «Просвяще-

ние», 2016 г. 

6 матема- 1. Примерная Математи- Выговская В.В. Сборник прак-  
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тика основная образовательная 

программа основного об-

щего образования 

Одобрено 

Федеральным учеб-

но-методическим объеди-

нением по общему образо-

ванию 

Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

Основная образова-

тельная программа основ-

ного общего образования 

МАОУ «СОШ № 21» (в  

редакции 2016 года) 

3  Математи-

ка.Сборник рабочих про-

грамм.5-6 клас-

сы:учебпсобие для общеоб-

ка.6 класс:учеб.для 

общеобразо-

ват.учреждений / 

Н.Я.Виленкин,В.И.

Жо-

хов,А.С.Чесноков,

С.И.Шварцбурд.- 

М.Мнемозина,2015 

тических задач по математике:  

6класс.-М.;ВАКО,2012  

 

Жохов В.И. 

Математика.6 класс. Кон-

трольные работы для учащихся  об-

щеобразовательных учреждений 

/В.И.Жохов,Л.Б.Крайнева.-

М.Мнемозина, 

2013 

Попов.М.А. 

Контрольные и са-

мотоятельные рабо-

ты по математике:6 

класс:к учебнику 

Н.Я.Виленкина и др. 

«Математика.6 

класс» М. «Экза-

мен»2012 
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разо-

ват.организаций/сост.Т.А.Б

урмистрова-

М.Просвещение.2016 

7 алгебра Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего образо-

вания 

Одобрено 

Федеральным учеб-

но-методическим объеди-

нением по общему образо-

ванию 

Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

Основная образова-

тельная программа основ-

ного общего образования 

МАОУ «СОШ № 21» (в  

Алгебра.7 

класс:  учеб. для   

общеобразоват. ор-

ганизаций 

/(Ю.Н.Макарычев,

Н.Г.Миндюк,К.И.Н

еш-

ков,С.Б.Суворова)-

М.:Просвещение.20

13 

Л.И.Звавич 

,Н.В.Дьяконова  

Дидактическиематериалы по 

алгебре: 7 класс: к учебнику 

Ю.Н.Макарычева и др. «Алгебра.7 

класс»/-М.Издателство «Экза-

мен»,2014 

 

Контрольно –

измерительные ма-

териалы. 

Алгебра.7 

класс/Сост.Л.И.Март

ышова.-

М.ВАКО,2013 
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редакции 2016 года) 

7 геометрия  Геомет-

рия,7-9: Учеб. для  

общеобразоват. 

учрежде-

ний/Л.С.Атанасян,

В.Ф.Бутузов.С.Б.Ка

домцев и др.-М. 

Просвещение.2013 

Л.И.Звавич, Е.В.Потоскуев 

Тесты по геометрии: к учеб-

нику /Л.С.Атанасяна и др. «Геомет-

рия.7-9 класс»/-М.Издателство «Эк-

замен»,2013 

Контрольно –

измерительные ма-

териалы. 

Геометрия.7 

класс/Сост.Н.Ф.Гавр

илова.-

М.ВАКО,2017 

 

5 история Примерная основная 

образовательная програм-

маосновного общего обра-

зования 

Одобрено 

Федеральным учеб-

но-методическим объеди-

нением по общему образо-

ванию 

Вигасин А.А., 

Годер Г.И., Свен-

цицкая И.С. Всеоб-

щая история. Исто-

рия Древнего мира. 5 

класс. Просвещение. 

История 

Древнего мира. 

Электронное прило-

Г. И. Годер. Всеобщая ис-

тория. История Древнего мира. 

Рабочая тетрадь. 5 класс. в 2 ча-

стях 

Е. А. Крючкова. Всеобщая 

история. История Древнего мира. 

Проверочные и контрольные ра-

боты. 5 класс 

Н. И. Шевченко. Всеоб-

Крючкова Е.А Все-

общая история. История 

Древнего мира. Прове-

рочные и контрольные 

работы,5 класс 
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Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

1. Основная об-

разовательная программа 

основного общего образо-

вания МАОУ «СОШ № 21» 

(в  редакции 2016 года) 

3. 

3. 

жение к учебнику А. 

А. Вигасина, Г. И. 

Годера, И. С. Свен-

цицкой. 5 класс (CD) 

 

щая история. История Древнего 

мира. Методические рекоменда-

ции. 

 5 класс 

История Древнего мира. 

Модели, игры, тренажёры. Элек-

тронное пособие. 5 класс (CD) 

История Древнего мира. 

Электронное картографическое 

пособие. 5 класс (CD) 

 

6 история Примерная основная 

образовательная програм-

маосновного общего обра-

зования 

Одобрено 

Федеральным учеб-

но-методическим объеди-

нением по общему образо-

Всеобщая ис-

тория. История 

Средних веков. 6 

класс. К УМК Е.В. 

Агибаловой, Г.М. 

Донского. ФГОССо-

рокина Е.Н 

 

Крючкова Е.А. 

Всеобщая история. Исто-

рия средних веков. 6 класс. Рабо-

чая тетрадь к учебнику "История 

Средних веков". 6 класс. ФГОС 

 

Артемов В.В. 

Всеобщая история. Исто-

Крючкова Е.А. 

История средних 

веков. 6 класс. Провероч-

ные и контрольные рабо-

ты. ФГОС 
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ванию 

Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

Основная образова-

тельная программа основ-

ного общего образования 

МАОУ «СОШ № 21» (в  

редакции 2016 года 

Новожилова М.Б. 

История. 6 класс. 

Рабочая программа по 

учебникам "История Сред-

них веков" Е.В. Агибало-

вой, Г.М. Донского и "Ис-

тория России" А.А. Дани-

лова, Л.Г. Косулиной. 

ФГОС 

Галиуллина Т.А CD-

ROM. История Средних 

 

 

 

 

Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. 

/Под ред. Торкунова 

А.В. История Рос-

сии. В 2-х частях. 6 

класс. Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

рия Средних веков. 6 класс. Тет-

радь для проектов и творческих 

работ 

Сорокина Е.Н. 

Поурочные разработки по 

всеобщей истории. История 

Средних веков. 6 класс. К УМК 

Агибаловой. ФГОСИздательство 

Вако 

Павлова О.Е. История 

Средних веков. 6 класс. Зачетная 

тетрадь. ФГОС Издательство 

Наша школа 

 

 

Журавлева О. Н. История 

России. Поурочные рекоменда-

ции. 6 класс 

Мерзликин А. Ю., Стар-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артасов И.А Исто-

рия России. Контрольные 

работы, 6 класс 
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веков. 6 класс. Рабочая 

программа и технологиче-

ские карты уроков по 

учебнику Е.В. Агибаловой, 

Г.М. Донского. ФГОС Изд. 

Учитель 

Данилов А.А. Жу-

равлева О.Н. Барыкина 

И.Е. Рабочая программа и 

тематическое планирова-

ние курса "История Рос-

сии" 6-9 классы (оОснов-

ная школа) 

 

 

 

 

 

 

кова И. Г. История России. Ил-

люстрированный атлас. 6 класс. 

Тороп В. В.История Рос-

сии.  

Контурные карты. 6 класс 

 

Артасов И. А., Данилов А. 

А., Косулина Л.Г. и др. 

История России. Рабочая 

тетрадь. 6 класс 

 Данилов А. А., Демидов 

Г. В. 

История. России. Сборник 

рассказов. 6 класс 

 

 

7 история Примерная основная 

образовательная програм-

маосновного общего обра-

зования 

Одобрено 

Юдовская 

А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового 

Юдовская А. Я., Ванюш-

кина Л. М., Коваль Т. В. 

Всеобщая история. Исто-

рия Нового времени. Поурочные 

разработки. 7 класс. 

Баранов П. А. 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

Проверочные и контроль-

ные работы. 7 класс 
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540 
 

Федеральным учеб-

но-методическим объеди-

нением по общему образо-

ванию 

Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

Основная образова-

тельная программа основ-

ного общего образования 

МАОУ «СОШ № 21» (в  

редакции 2016 года 

 

времени. 1500-1800. 

7 класс. Просвеще-

ние 

 

 

Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др. 

/Под ред. Торкунова 

А.В. История Рос-

сии. В 2-х частях. 7 

класс. Просвещение 

История. 7 класс. Тесты и 

тренировочные задания по исто-

рии Нового времени. Юдовская 

А.Я., Ванюшкина Л.М 

Юдовская А. Я., Ванюш-

кина Л. М., Баранов П. А. 

Всеобщая история. Исто-

рия Нового времени. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. В 2-х ч.  

 

Журавлева О.Н. 

История России. Поуроч-

ные рекомендации. 7 класс 

Лукутин А. В. , Данилов 

А. А., Косулина Л. Г. и др. 

История России. Рабочая 

тетрадь. 

 7 класс 

Артасов И.А Исто-

рия России. Контрольные 

работы,7 класс 

5 общество- Примерная основная Боголюбов   
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541 
 

знание образовательная програм-

маосновного общего обра-

зования 

Одобрено 

Федеральным учеб-

но-методическим объеди-

нением по общему образо-

ванию 

Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

2. Основная об-

разовательная программа 

основного общего образо-

вания МАОУ «СОШ № 21» 

(в  редакции 2016 года) 

Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., Иванова 

Л. Ф. и др. 

Обществознание. 

Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая 

Н.И. и др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Об-

ществознание. 5 

класс. Просвещение. 
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542 
 

Рабочие программы. Пред-

метная линия учебников 

под редакцией Л. Н. Бого-

любова. 5-9 классы. 

6 общество-

знание 

Примерная основная 

образовательная програм-

маосновного общего обра-

зования 

Одобрено 

Федеральным учеб-

но-методическим объеди-

нением по общему образо-

ванию 

Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

Основная образова-

тельная программа основ-

ного общего образования 

МАОУ «СОШ № 21» (в  

Виноградова 

Н.Ф., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и 

др. /Под ред. Бого-

любова Л.Н., Ивано-

вой Л.Ф. Общество-

знание. 6 класс. Про-

свещение. 

Городецкая Н. И., Иванова 

Л. Ф., Лискова Т. Е. и др. 

Обществознание. Поуроч-

ные разработки. 6 класс. 

 

Иванова Л. Ф., Хотеенко-

ва Я. В. 

Обществознание. Рабочая 

тетрадь. 6 класс. 
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543 
 

редакции 2016 года 

7 общество-

знание 

Примерная основная 

образовательная програм-

маосновного общего обра-

зования 

Одобрено 

Федеральным учеб-

но-методическим объеди-

нением по общему образо-

ванию 

Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

ОСНОВНАЯ обра-

зовательная программа ос-

новного общего образова-

ния МАОУ «СОШ № 21» 

(в  редакции 2016 года 

Боголюбов 

Л.Н.,  Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и 

др. /Под ред. Бого-

любова Л.Н., Ивано-

вой Л.Ф. Общество-

знание. 7 класс. Про-

свещение 

.Боголюбов Л. Н., Горо-

децкая Н. И., Иванова Л. Ф. и 

др.Обществознание. Поурочные 

разработки. 7 класс. 

 

Котова О. А., Лискова Т. 

Е. 

Обществознание. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. 

 

5 География  3. 

На основе Феде-

Баринова 

И.И., Плешаков 

1. Баринова И.И., Карта-

шова Т.А. Методическое пособие 

Баринова И.И., Ко-

пачева Л.П. 
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рального государственным 

образовательного стандар-

та основного общего обра-

зования. (Приказ Мини-

стерства образования и 

науки Российской Федера-

ции от 17.12.2010 г. № 

1897); 

Образовательной 

программы основного об-

щего образования в соот-

ветствии с ФГОС  МАОУ 

«СОШ №21» на 2017-2018 

учебный год; 

Программой основ-

ного общего образования 

по географии. 5-9 классы / 

авторы                  И. И. Ба-

ринова, В. П. Дронов, И. В. 

А.А., Сонин Н.И.1 

География. Началь-

ный курс. 5 класс – 

М: Дрофа, 2016 

к учебнику 5 класса «География. 

Начальный курс» - М: Дрофа, 

2016 

  2. 2. География. 

Начальный курс, 5 класс. Атлас и 

контурная карта, - М: Дрофа, 

2016 

 

Рабочая тетрадь. 

Диагностические работы. 

5 класс – М: Дрофа, 2017 
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Душина, В. И. Сиротин.  

(Рабочие программы. Гео-

графия. 5-9 классы: учеб-

но-методическое посо-

бие/сост. С.В. Курчина – 

М.: Дрофа, 2016 г.)  

6 География  Герасиова 

Т.П., Неклюкова 

Н.П. География. 

Начальный курс. 6 

класс – М: Дрофа, 

2016 

1. Громова Т.П. 

Методическое пособие к 

учебнику географии 6 класса 

«География. Начальный курс» - 

М: Дрофа, 2016 

2. География. 

Начальный курс, 6 класс. Атлас и 

контурная карта, - М: Дрофа, 

2016  

 

Курчина С.В., Па-

насенкова О.А 

 

Геогра-

фия.Начальный курс. Диа-

гностические работы. 6 

класс – М: Дрофа, 2016 

 

 

7 География   Коринская 

В.А., Душина И.В., 

Щенев В.А. Геогра-

1. География матери-

ков и океанов, 7 класс. Атлас и 

контурная карта, - М.: Дрофа, 

География матери-

ков и океанов, 7 класс. 

Рабочая тетрадь с 
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фия материков и 

океанов. 7 класс. –  

М.: Дрофа, 2017 г. 

2017. 

2. Коринская В.А. 

География матер. и океа-

нов.7кл.Мет.пос.  

 

 

тестовыми заданиями – 

М: Дрофа, 2017  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Изобрази-

тельное 

искусство  

Примерная основ-

ная образовательная про-

грамма основного общего 

образования 

Одобрено 

Федеральным учеб-

но-методическим объеди-

нением по общему образо-

ванию 

Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

Основная образова-

тельная программа основ-

Горяева Н.А; 

Островская О.В. 

«Изобразительное ис-

кусство. Декоратив-

но- прикладное ис-

кусство в жизни чело-

века» 5 класс под ред. 

Б.М. Неменского М.: 

Просвещение, 2012-

2014гг. 

Горяева Н.А. «Методиче-

ское пособие к учебнику «Изоб-

разительное искусство: Декора-

тивно-прикладное искусство в 

жизни человека: 5 класс», Под. 

ред. Б. М. Неменского , М.: Про-

свещение, 2010 -109с Гусева 

О.М. «Изобразительное искус-

ство 5 класс.  

Поурочные разработки. » 

ВАКО, 2011- 144с Рабочая тет-

радь для 5 класса/ под ред. 

Б.М.Неменского/», М.: Просве-
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ного общего образования 

МАОУ «СОШ № 21» (в  

редакции 2016 года  

«Изобразительное 

искусство. Рабочие пр. 

Предметная линия учебни-

ков Б.М. Неменского 5-9 

классы. ФГОС» М., Про-

свещение, 2014 год. – 129 с 

щение, 2016- 40с 

Изобрази-

тельное 

искусство 

Неменская 

Л.А. «Изобразитель-

ное искусство. Искус-

ство в жизни челове-

ка» 6 класс под ред. 

Б.М. Неменского М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Неменский Б. М, Поляко-

ва И. Б, Мухина Т. А. "Изобра-

зительное искусство. Искусство 

в жизни человека. 

 Поурочные разработки. 6 

класс" М.: Просвещение, 2012 -

160 с Л. А. Неменская "Изобра-

зительное искусство. Твоя ма-

стерская. 6 класс. 

 Рабочая тетрадь/ под ред. 

Б.М.Неменского/ " М.: Просве-

щение, 2016 – 56с 

 

7 Изобрази-

тельное 

искусство 

Примерная основ-

ная образовательная про-

граммаосновного общего 

образования 

Одобрено 

Федеральным учеб-

А. С. Питер-

ских, Г. Е. Гуров 

«Изобразительное ис-

кусство. Дизайн и ар-

хитектура в жизни 

человека» 7 класс под 

Питерских С. А, Гуров Г. 

Е: «Изобразительное искусство. 

7-8 класс. Дизайн и архитектура 

в жизни человека.  

Методическое пособие» 

М.: Просвещение, 2012 -111 с 
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но-методическим объеди-

нением по общему образо-

ванию 

Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

Основная образова-

тельная программа основ-

ного общего образования 

МАОУ «СОШ № 21» (в  

редакции 2016 года  

«Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Изобрази-

тельное искусство и худо-

жественный труд. 1-9 клас-

сы. Под руководством и 

редакцией 

Б.Н.Неменского.-2-е изда-

ние, М.: Просвещение, 

ред.Б.М. Неменского 

М.: Просвещение, 

2014 г. 

Питерских С. А, Гуров Г. Е: 

"Изобразительное искусство. 7 

класс. Твоя мастерская.  

Рабочая тетрадь/ под ред. 

Б.М.Неменского/ " М.: Просве-

щение, 2016- 56с 



549 
 

 

 

 

 

 

 

549 
 

2010. – 142 с.» 

5 Музыка Примерная основ-

ная образовательная про-

грамма основного общего 

образования 

Одобрено 

Федеральным учеб-

но-методическим объеди-

нением по общему образо-

ванию 

Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

Основная образова-

тельная программа основ-

ного общего образования 

МАОУ «СОШ № 21» (в  

редакции 2016 года 

В.О. Усачёвой, Л.В. 

Школяр, В.А. Школяр 

Т.И.Науменко, 

В.В.Алиеев 

Искусство. 

Музыка. 

М.изд. «Дро-

фа»,2013 г 

Музыка. Поурочные пла-

ны по учебнику Т.И.Науменко, 

В.В.Алиеев,2006г 

изд. «Учитель»; 

Составляю  сама 

6  Т.И.Науменко, 

В.В.Алиеев 

Искусство. 

Музыка. 

М.изд. «Дро-

фа»,2013г 

Музыка. Поурочные пла-

ны по учебнику Т.И.Науменко, 

В.В.Алиеев,2006г 

изд. «Учитель» 

 

7  Т.И.Науменко, 

В.В.Алиеев 

Искусство. 

Музыка. 

М.изд. «Дро-

фа»,2017г 

Музыка. Поурочные пла-

ны по учебнику Т.И.Науменко, 

В.В.Алиеев,2006г 

изд. «Учитель» 
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«Музыка» , 5-7 классы М., 

Вентана – Граф, 2013; 

Т.И.Науменко,  

В.В.Алиеев попедагогиче-

ской концепции 

Д.Б.Кабалевского «Музы-

ка». М.:Просвещение, 

2009г; 

одобрена учебно-

методическим объедине-

нием 8 апреля 2015 года 

5 технология -

Техгологияавторская про-

граммы А.Т. Тищенко и 

Н.В. Синица   входит в си-

стему «Алгоритм успеха». 

Вентана - Граф, 2011г. 

 

Синица НВ. 

СимоненкоВД. Тех-

нология. Технология 

ведения дома:5 класс 

– М: Вентана –

Графф,2012 

Синица НВ. Симонен-

коВД. Технология. Технология 

ведения дома:5 класс :рабочая 

тетрадь – М: Вентана –

Графф,2015 

КИМы по проме-

жуточной аттеста-

ции.(подготовлены Вет-

ровой ЛН) 

 технология Синица НВ. Синица НВ. Симоненко КИМы по проме-
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6 Симоненко ВД. Тех-

нология. Технология 

ведения дома: класс – 

М: Вентана–

Графф,2013 

ВД. Технология. Технология ве-

дения дома:6 класс :рабочая тет-

радь – М: Вентана –Графф,2016 

Технология .Конспекты уроков, 

элективные курсы:5-9 класс. ЛП 

Барыкина, СЕ Соколова.-

М:2006»5 за знания» 

жуточной аттеста-

ции.(подготовлены Вет-

ровой ЛН) 

7 технология Синица НВ. 

СимоненкоВД. Тех-

нология. Технология 

ведения дома:5 класс 

– М: Вентана–

Графф,2014 

Проектная деятельность 

на уроке Мелехина-

СИ.Методическое пособие.-

Киров.2008.Кировский ИУУ. 

КИМы по проме-

жуточной аттеста-

ции.(подготовлены Вет-

ровой ЛН) 

6 Физическая 

культура 

. Примерная основ-

ная образовательная про-

грамма основного общего 

образо вания 

Одобрено 

Физическая 

культура 

5-6-7 

Классы 

Учебник для 

Пособие для учитетелей 

общеобразовательных организа-

ций. Под редакцией 

М.Я.Виленского 5-6-7 классы. 

Физическая куль-

тура 

5-6-7 

Классы 

Учебник для об-



552 
 

 

 

 

 

 

 

552 
 

Федеральным учеб-

но-методическим объедине-

нием по общему образова-

нию 

Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

Основная образова-

тельная программа основно-

го общего образования 

МАОУ «СОШ № 21» (в  ре-

дакции 2016 года) 

3.В.И.Лях Физическая 

культура, рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

. М.Я. Виленского, 

М.Я.Ляха 5-9 классы. 

общеобразовательных 

организаций. 

Под редакцией 

М.Я. Вилен-

ского 

щеобразовательных орга-

низаций. 

Под редакцией 

М.Я. Виленского 

Сайт проекта «Ин-

фоурок» 

https://infourok.ru/k

onkurs 

7 Физическая 

культура 

Примерная основ-

ная образовательная про-

Физическая 

культура 

Пособие для учитетелей 

общеобразовательных организа-

Физическая куль-

тура 
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грамма основного общего 

образо вания 

Одобрено 

Федеральным учеб-

но-методическим объедине-

нием по общему образова-

нию 

Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

Основная образова-

тельная программа основно-

го общего образования 

МАОУ «СОШ № 21» (в  ре-

дакции 2016 года) 

МАОУ «СОШ № 21» 

(в  редакции 2016 года) 

3.В.И.Лях Физическая 

культура, рабочие программы. 

5-6-7 

Классы 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. 

Под редакцией 

М.Я. Вилен-

ского 

ций. Под редакцией 

М.Я.Виленского 5-6-7 классы. 

5-6-7 

Классы 

Учебник для об-

щеобразовательных орга-

низаций. 

Под редакцией 

М.Я. Виленского 

Сайт проекта «Ин-

фоурок» 

https://infourok.ru/k

onkurs 
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Предметная линия учебников 

. М.Я. Виленского, 

М.Я.Ляха 5-9 классы. 

 



Требования по разработке КИМ для оценки сформированности предметных и ме-

тапредметных результатов 

КИМ для контрольных работ разрабатывается на основе: 

1. материалов ОГЭ, ЕГЭ: кодификатора требований уровня подготовки уча-

щихся; кодификатора элементов содержания и спецификации работы. 

2. Планируемых результатов ООП (с сайта реестр примерных образователь-

ных программ, РПУП) 

По каждой контрольной работе должны быть разработаны: 

1. Спецификация работы, включающая: 

На

звание 

раздела 

содержа-

ния 

Наз

вание про-

веряемых 

умений  

В

ключе-

ние в 

ОГЭ, 

ЕГЭ  

(+ 

или -) 

Про-

веряемое ме-

тапредметное 

умение 

Кол-во 

заданий, про-

веряющих 

сформирован-

ность умения 

на базовом 

уровне 

№

 за-

да-

ний 

К

ол-во 

заданий, 

прове-

ряющих 

сформи-

рован-

ность 

умения 

на по-

вышен-

ном 

уровне 

№

 зада-

ний 

        

        

        

2. Текст демоверсии контрольной работы 

3. Варианты текстов контрольных работ 

4. Время выполнения контрольной работы 

5. Анализ контрольной работы (компьютерная версия), которая обеспечит 

автоматизированный счет % выполнения работы и выставление отметки) 

6. Рекомендации по оценке: 

 

Общие положения для выработки рекомендаций по оцениванию работы: 

Если контрольная работа проводится по одному разделу и проверяется всего 1-2 уме-

ния (владение 1,2 способами действия), то в результате мы получаем информацию о том, как 

ученик эти способы освоил, т.е. как может их применить при решении разного типа заданий. 

При этом ряд заданий относится к типовым (базовым) или нетиповым (повышенный уровень). 

Сколько должно быть в работе заданий базового  уровня решает учитель, при проверке 1 уме-

ния на базовом уровне может быть 1 задание, а может быть … пять и более. Это зависит от 



556 
 

 

 

 

 

 

 

556 
 

количества типовых заданий, в которых отрабатывалось применение данного способа со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса.  

Повышенный уровень характеризует умение применить способ в нетипичной ситуации, 

целенаправленно не отрабатываемой со всеми детьми. 

Важно понимать, что система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно 

этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Таким образом, необходимо в каждой работе выделить необходимое количество зада-

ний, выполнение которых будет свидетельствовать о достижении учениками необходимого 

уровня.  Сколько это заданий? Столько сколько типовых заданий отрабатывалось. При отра-

ботке 1 типового задания на разном материале, каждое из них отличается определенной но-

визной и характеризует осознанность владения учеником освоенным способом. 

Выполнение заданий базового и повышенного уровня следует оценивать отдельно, ста-

вя две отдельные отметки. 

Как оценивать работу? Можно оценивать выполнение каждого задания и ставить от-

метку за каждое: правильно «5», нет «0». Можно ли ставить за 1 задание отметку «4», «3»? 

Наверно можно, если ошибка допущена не в этом способе, а в другом.  

Если заданий несколько, то сложить все отметки и разделить на количество заданий, 

получим отметку за работу.  Можно за верно выполненное задание ставить 1, неверно – 0 (да-

же, если ошибка не в проверяемом способе, а в другом, который был освоен ранее.При этом 

эту ошибку необходимо зафиксировать и сделать предметом отработки). Всю работу, опреде-

лив за 100%, вычислить отношение (правильно выполненные задания)/общее кол-во заданий 

*100%. Получим % выполнения работы в целом.  По требованиям ФГОС, если ребенок набрал 

менее 65% , то базовый уровень не освоен. От 65% до 100% - это диапазон освоения базового 

уровня. Поэтому внутри этого диапазона целесообразно вводить уровни. Например, от 66 до 

75% - допустимый уровень (отметка «3»), от 76 до 90% - хороший уровень (отметка «4»), бо-

лее 91% - оптимальный уровень (отметка «5»). Отметка «2» ставится при условии выполнения 



557 
 

 

 

 

 

 

 

557 
 

менее 65% работы. На период введения ФГОС можно рассматривать «рубежным» 50% вы-

полнения работы. 

Например, если в работе 5 заданий на проверку 1 способа, то 2 задания – 40%; 3 зада-

ния –60%;  4 – 80%. При условии, что все задания являются типовыми и отрабатывались со 

всеми учениками. 

Если в работе 10 заданий, то 50% - 5 заданий,  60% - 6 и т.д.  С отметками определиться 

уже несложно. 

Если проверяется два и более умения, то все аналогично. НО…. У учителя и ученика 

должно быть четкое понимание того, сформировано определенное умение или нет. Важно 

также выявлять и проблемы в освоении ранее освоенных умений. Поэтому перечень проверя-

емых умений к работе необходим. Отмечая по итогам контрольной работы в данном перечне 

свои результаты ученик и родитель наглядно увидят, какое умение освоено, какое нет.  

Поэтому таблица предметных результатов должна быть доведена до каждого ученика и 

может выглядеть следующим образом: 

Те-

ма 

Требования к 

уровню подготовки 

(предметные умения)  

Прове-

рочная  

работа 

№1 

Кон-

трольная ра-

бота №1 

…

.. 

  

       

Ученик ее заполняет по результатам контрольных мероприятий. При этом данная таб-

лица используется и на уроках ОНЗ, отработки умений. Конечно, с учениками надо обсудить 

вводимое новшество, объяснить родителям. Довести до их  понимания, используемые крите-

рии оценивания. 

В заданиях повышенного уровня может использоваться при оценке максимально воз-

можный балл 2 и более. Тогда необходимо определить при каких условиях выставляется за 

это задание 1 балл, 2 и т.д. 

Из Примерной ООП: 

В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 

составлять не менее 65%. 
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ПАМЯТКА 

по внедрению правила САМООЦЕНКИ технологии оценивания  

1). Совместная выработка порядка оценивания (этот пункт оправдан только если 

внедрение технолоиги осуществляется не в 1-м классе) 

1 шаг. Предложить ученикам научиться самим оценивать свою работу. Для этого 

провести беседу по следующим вопросам: «Вы уже опытные ученики – как лучше, чтобы вы 

сами научились оценивать свои результаты или чтобы всегда это за вас делали другие»? «С 

чего начнем оценивать свою работу?»… «Что сделаем после этого?»  и т.д.  

2 шаг. По итогам в виде опорного сигнала (рисунков, ключевых слов) оформляется 

алгоритм самооценки из 4-х основных и 2-х дополнительных пунктов: 1) В чем заключалось 

задание? 2) Удалось получить результат? 3) Полностью правильно или с ошибкой? 4) 

Полностью самостоятельно или с помощью?  (далее – кроме 1-го класса) 5) По каким 

признакам мы различаем отметки? 6) Какую сам выставляешь себе отметку? 

2). Действия при подготовке к урокам, на которых будет отрабатываться 

самооценивание. 

1 шаг. Выбрать урок, на котором будет использован только МИНИМУМ содержания 

учебного материала. Время, отводимое обычно на максимум материала, использовать на 

выработку у учеников умения самооценивания. 

2 шаг. Проектируя данный урок, выбрать этап (проверка изученного, изучение нового) 

для использования алгоритма самооценивания 

3 шаг. Выбрать простое задание, после предъявления решения которого одним из 

учеников, ему будет предложено публично оценить свой результат по алгоритму 

самооценивания (опорный сигнал). 

3). Действия при выработке у учеников умения самооценки . 

1 шаг. Выбрать для публичной самооценки результатов своей работы наиболее 

подготовленного ученика (чтобы первое применение алгоритма осуществлялось на успешном 

действии).  

2 шаг: После предъявления решения задания учеником (устный ответ, запись на доске 

решения из тетради  и т.п.) предложить ученику самому оценить результат своей работы. 

Предупредить, что в начале в этом будет помогать учитель: задавать ученику вопросы по 

алгоритму самооценки (указывая на опорный сигнал): «задание?», «результат?», 

«правильно?», «сам?». Ученик дает ответы, учитель, поправляет его, объясняет, если 

наблюдается завышение или занижение оценки. Все остальные ученики в этот момент 
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наблюдают, как происходит самооценивание. Необходимо активизировать их внимание 

вопросами: «Какой шаг по оценке работы мы уже сделали?» и т.п. 

3 шаг. На последующих уроках самооценивание по алгоритму предлагается произвести 

по очереди всем ученикам класса (достаточно 1-2 эпизодов на урок, но, главное, чтобы они 

происходили на каждом уроке).  

4 шаг. Постепенно вместо проговаривания вопросов, учитель предлагает ученикам 

самим, глядя на опорный сигнал, задавать себе эти вопросы и отвечать на них. Помимо 

диалога самооценивание может производиться при коллективной проверке письменных 

заданий. На доске появляется эталон правильного ответа, и каждый ученик в своей тетради 

оценивает свое решение. 

5 шаг. Когда ученики начинают производить оценивание, не глядя на опорный сигнал, 

учитель может убрать его и доставать, только если у кого-то возникают затруднения. Базовое 

умение самооцеки сформировано.  

 

4). Действия при сформированном умении самооценки.  

1 шаг. Планируя урок, учитель перестает урезать его содержание до минимума, вновь 

может включать учебный материал, относящийся к максимуму.  

2 шаг. Алгоритм самооценки сворачивается: после предложения учителя: «оцени свой 

ответ», следует краткая фраза ученика: «цель достигнута, ошибок не было», или «решение я 

получил, но с помощью класса», или «полностью без ошибок решил задачу необходимого 

уровня, что соответствует отметке «4» - хорошо».  

 

 

 

Если мнение 

ученика и учителя 

совпадают, можно вести 

урок дальше.  

Если мнение учителя отличается от мнения ученика 

(завысил или занизил свою оценку), необходимо пройтись 

целиком по алгоритму и согласовать позиции 

 

3 шаг. После проверки письменных работ, ученик получает право аргументировано 

оспорить оценку и отметку учителя: после фразы ученика «я не согласен с выставленной 

отметкой», учитель предлагает ему объяснить свое мнение, используя алгоритм 

самооценивания.  
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Если ученик прав, 

учителю стоит 

поблагодарить его за то, что 

он помог учителю найти 

собственную ошибку при 

проверке.   

Если ученик не прав, учителю необходимо объяснить 

ему на основании чего он принял соответствующее решение, 

постараться согласовать позиции. !!! Не все ученики будут 

готовы признать свои ошибки. Однако равный и честный 

разговор с ними, даже если он не заканчивается 

компромиссом, все равно способствует выработке у них 

адекватной самооценке, а авторитарное решение учителя – 

нет!  
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ИНСТРУКЦИЯ 

для учителя 

по организации контрольно-оценочных действий учащихся в условиях работы по 

ФГОС ООО 

 

Уважаемые коллеги! 

В целях достижения планируемых результатов нового ФГОС необходимо органи-

зовать контрольно-оценочную деятельность учащихся. Не углубляясь в теорию вопроса, 

предлагаем провести занятие, на котором обсудить с учениками данный вопрос.  Основа 

для проведения занятия представлена ниже. 

 

Ребята, мы обучается по новым ФГОС. Данные стандарты предусматривают отличный 

от традиционного подход к оценке ваших учебных достижений и требует, чтобы вы научи-

лись управлять собственной деятельностью. 

 В нем выделяется круг тех предметных умений, овладеть которыми может и должен 

каждый из вас. Его называют ОПОРНЫЙ уровень. Данные умения определяют и возможность 

продолжения образования и перехода из класса в класс. Зачем он нужен для государства (для 

России)? (обсудить) 

Если вы владеете данными умениями, то  это безусловный успех.  При этом в стандар-

те заложен определенный диапазон,  каждый из вас осваивает столько сколько может и ХО-

ЧЕТ. Именно от вашего желания многое зависит. Поэтому кроме опорного уровня умений 

выделен и другой, который условно можно назвать «ЗОНА РАЗВИТИЯ». 

Опорным считается владение 50% умений, через год-два это показатель будет уже ра-

вен – 65%. В «Зону развития» попадают еще 50% умений (в дальнейшем35%). Получается, 

что нам с вами нужно научиться понимать, насколько освоены вами умения по предмету.  

Есть  важные для обсуждения вопросы: 

 

Кто должен  отслеживать ваши учебные результаты? 

Как это можно сделать? 

Что это даст? 

При ответе на первый вопрос:Вы уже опытные ученики – как лучше, чтобы вы сами 

научились оценивать свои результаты или чтобы всегда это за вас делали другие»? 

Что вы должны знать, чтобы научиться их оценивать? (Какие умения мы осваиваем) 
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Значит, нам нужно научиться фиксировать умения, которые вы осваиваете. Предлагаю 

составить таблицу: 

     

     

     

     

Расположите детали таблицы в закрашенных ячейках. Детали: Умение 1, Умение 2, 

Умение №, Проверочная 1, Проверочная 2, Контрольная работа 1 

 

Будут разные вариации, возможно и такая: 

 Умение1 Умение 

2 

Умение 

№ 

 

Прове-

рочная 1 

    

Прове-

рочная 2 

    

Кон-

трольная работа 

1 

    

 

Какую информацию мы будем получать из таблицы? Зачем она нам нужна?  

 

Данную таблицу будем называть таблицей предметных результатов.  В последней ко-

лонке будем фиксировать уровень освоения. 

 

 Уме

ние1 

Уме-

ние 2 

У

мение № 

Уровень 

освоения 

Проверочная 

1 

   60% Опор-

ный (3) 

Проверочная 

2 

   70% Зона 

развития (4) 

Контрольная 

работа 1 

   90% Зона 

развития (5) 
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Можно отказаться от отметок и выставлять % освоения умений и рядом обозначать 

уровень  «ОПОРНЫЙ», «БАЗОВЫЙ» или «ЗОНА РАЗВИТИЯ». Можно договориться и за-

шифровать их в отметках «3» - базовый», 4 и 5 из зоны развития. К сожалению «2» будет го-

ворить о том, что базовый уровень пока не достигнут. 

Ваше мнение? 

 

Есть возможность расширить границы своих умений и попробовать решить задания 

повышенного уровня сложности. За них может ставиться только «5». Но это пятерка повы-

шенного уровня. Ранее говоря о пятерке, мы говорили о пятерке базового уровня.  

 

 

Ваше мнение? 

 

Заполнять эту таблицу будете вы. И каждый из вас будет решать, хочет ли он повы-

шать свой уровень. Уверена, что при желании и определенном усилии это вам обязательно 

удастся. 

При этом мы с учителями договорились, что результаты проверочных и контрольных 

работ можно исправить, но только 1 раз. Мы считаем, это гуманным и разумным. Но хочу 

сказать, что на ЕГЭ данный шанс может и не представиться.  Это могут сделать все желаю-

щие, но это должно быть ответственное ваше решение и вы готовитесь, а не просто приходите 

на авось. 

 Базовый уровень Уровень 

освоения 

По-

вышенный 

уровень 

 

 У

мение1 

У

мение 2 

Уме

ние № 

 Уме

ние 

 

Прове-

рочная 1 

   Опорный 

(3) 

  

Прове-

рочная 2 

   Зона разви-

тия (4) 

  

Контроль-

ная работа 1 

   Зона разви-

тия (5) 
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Будут у нас  самостоятельные работы, в рамках которых мы будем учиться применять 

умения, отрабатывать их. В этом случае отметка будет выставляться только по вашему жела-

нию и при предъявлении работы. 

Часто на уроках вы отвечаете у доски, также демонстрируя освоенные вами умения. 

Вы уже опытные ученики и как уже сказали хотите оценивать сами, поэтому  будем учиться 

это делать и в таких ситуациях.  

 «С чего начнем оценивать свою работу?»… «Что сделаем после этого? 

Совместно выходим на алгоритм самооценки. Желательно  оформить в виде опорного 

сигнала (рисунков, ключевых слов) алгоритм самооценки из 4-х основных и 2-х 

дополнительных пунктов: 1) В чем заключалось задание? 2) Удалось получить результат? 3) 

Полностью правильно или с ошибкой? 4) Полностью самостоятельно или с помощью?   5) По 

каким признакам мы различаем отметки? 6) Какую сам выставляешь себе отметку? 

 

Подводим итоги: Каким будет ученик, который освоит, заложенные в стандарте уме-

ния? Более самостоятельным, ответственным, хорошо владеющим знаниями, умеющим оце-

нивать себя, контролировать, заставлять самого себя (волевой человек). 

 

С завтрашнего дня мы начинаем. Для старта я подготовлю таблицу и раздам ее завтра.  

Удачной нам работы по новым стандартам. 

ПРИМЕР оформления таблицы ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Диа

пазон про-

верочной 

работы 

(к.р.) 

Провероч-

ная №1 

Комментарии. 

Далее в таблицах гра-

ницы проверочных работ про-

черчиваются учениками  

      

Пре

дметные 

умения 

(задания) 

 

 

 

 

 

    Предметное умение, 

выносимое на проверочную 

работу, может быть 1. Заданий, 

с помощью которых  проверя-

ется его сформированность,  

может быть несколько. Тогда в 

разделе «Предметные умения» 

записывается только одно 

умение, а количество столбцов 
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 будет равно количеству  зада-

ний. 

Ож

идаемый 

результат  

4 Выставляется до прове-

дения проверочной  работы 

учеником согласно критериям, 

которые обсуждаются учите-

лем совместно с учениками 

      

Фи

ксация ре-

зультата 

по 

итогам 

провероч-

ной, кон-

трольной 

работы 

 

 

 

 

+ ? ? + + верно, ? – задание не 

выполнено, значит, есть во-

просы 

      

 2 умения 

сформированы, 

 2 умения 

не сформированы 

ИЛИ  

____задани

й выполнено пра-

вильно, 

________ 

заданий выпол-

нено неправильно 

Ошибки: 

       При завершении 

листа, вклеивается но-

вый. 

Данная папка 

вносится в портфолио. 

Вы

вод об 

уровне 

освоения 

 

50 %  

 

Отметка – 

3 (слабая) 

До 49% - отметка «2» 

От 50% до 100%  отмет-

ки «3», «4», «5». 

 

Мо

и действия 

Надо отра-

ботать два уме-

ния, для это-

го…… 

Ученик планирует свои 

коррекционные действия 

 

Инструкция для учащихся 

Дорогие ребята! 
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Вы обучаетесь по новым Федеральным государственным образовательным стандартам. 

Требованиями нового стандарта является обучение вас таким образом, чтобы вы не только 

освоили предметный материал, но и научились смысловому чтению, грамотной работе с тек-

стами, строить рассуждения, освоили такие операции и действия, как сравнение, классифика-

ция, обобщение, моделирования и схематизации, т.п.. Важно научиться работать не только 

индивидуально, но и в группе, культурной коммуникации,  корректному и аргументирован-

ному отстаиванию своей точки зрения.  

 Очень значимо, чтобы вы научились грамотной организации своей учебной дея-

тельности, освоилиумение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро-

вать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, научились развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности, освоили умение соотносить свои действия с пла-

нируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия. 

 В целях освоения вами действий контроля и оценки за своими учебными ре-

зультатами вводится ПАПКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ПРЕДМЕТАМ. Осваивая 

предмет, вы осваиваете определенные предметные знания и связанные с ними умения. Сего-

дня важно не только, что человек знает, но и то, что он умеет делать. На страницах ПАПКИ 

представлены таблицы предметных результатов, которые вы будете заполнять с вашими учи-

телями по мере прохождения тем. По результатам практических и контрольных работ вы бу-

дете заполнять эти таблицыи делать вывод об уровне освоения предметных умений. 

По всем предметам выделяется круг тех предметных умений, овладеть которыми мо-

жет и должен каждый из вас. Его называют ОПОРНЫЙ (БАЗОВЫЙ) уровень. Данные умения 

определяют и возможность продолжения образования и перехода из класса в класс.  

Если вы владеете данными умениями, то  это безусловный успех.  При этом в про-

грамме заложен определенный диапазон,  каждый из вас осваивает столько, сколько может и 

ХОЧЕТ. Именно от вашего желания многое зависит.  

Опорным считается владение от 50% умений (заданий), через год-два это показатель 

будет уже равен – 65%. В «Зону развития» попадают еще 50% умений (в дальнейшем 35%). 

Работая с таблицей, вы научитесь определять уровень освоения ОПОРНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ 

УМЕНИЙ. Если вы освоили менее 49% (далее 64%) умений – то стандарт не освоен и это 

фиксируется отметкой «2». При освоении от 50% до 100% умений (заданий) могут быть вы-

ставлены отметки «3», «4», «5». О том, при каких условиях выставляется конкретная отметка, 

вы будете определять совместно с учителем.   
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Есть возможность расширить границы своих умений и попробовать решить задания 

повышенного уровня сложности. За них можно получить  только «5». Но это пятерка повы-

шенного уровня. 

На основе таблиц вы сможете родителям объяснить, как учитесь, что вы  умеете, а че-

му еще не научились. Это поможет вам спланировать собственные действия по улучшению 

учебы, и, приложив усилия, вы обязательно получите более высокие результаты, станете бо-

лее успешны.  

Стремитесь к успеху! Прилагайте усилия, будьте ответственными и у вас все получит-

ся! 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ за ___ четверть 

Диапазон 

проверочной ра-

боты (к.р.) 

 

Предмет-

ные умения  

 

                   

Ожидае-

мый результат 

 

Фиксация 

результата 

                   

Результат 

по итогам про-

верочной, кон-

трольной работы 

 

Вывод об 

уровне освоения 

 

Мои дей-  
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ствия 

 

Аналогичные таблицы выдаются по каждому предмету. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ за ___ четверть 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ за ___ четверть 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ за ___четверть 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ГЕОГРАФИИ за ___ четверть 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО БИОЛОГИИ за ____четверть 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИСТОРИИ за___ четверть 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ за___(четверть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные термины и понятия основной образовательной программы 

 

Качество образования - под качеством образования понимается степень соответствия 

образования требованиям, предъявляемым со стороны граждан, общества, государства, отра-

жающего социализацию и успешность учащихся и выпускников. 

Социализация – совокупность взаимосвязанных процессов усвоения и воспроизвод-

ства индивидом необходимого и достаточного для полноценного включения в общественную 

жизнь социокультурного опыта. 
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Успешность – уровень социальных достижений, признаваемый достойным в данной 

стране и культуре в сочетании с самоощущением человека, проявленным в результате высо-

кой самооценки собственных достижений (личностных, социальных, финансовых, професси-

ональных и др.). 

Результаты образования – измеряемые достижения учащихся, отражающие соответ-

ствие результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны государства через 

Федеральные государственные образовательные стандарты образования.  

 

Результаты освоения основной образовательной программы 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

относятся: 

• личностные (оценочные результаты) – готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений,  ценностно-смысловых установок выпускников основной школы, отра-

жающих их личностные и гражданские  позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осозна-

нию российской идентичности в социокультурном социуме, е формирование ценности здоро-

вья и здорового образа жизни; 

• метапредметные результаты – освоение межпредметных понятий и универ-

сальные учебные действия регулятивные (организационные) , познавательные (интеллекту-

альные),  коммуникативные; способность их использования в в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельно-

сти и организации учебного сотрудничества с педагогами сверстниками, построение индиви-

дуальной образовательной траектории;  

• предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для данного предмета деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению в учебной, учебно-проектной и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, а также система основопола-

гающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

Обеспечение результативности и качества образования 
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 Обеспечение результативности и качества образования – процесс формиро-

вания и реализации психолого-педагогических, правовых, экономических, финансовых, ин-

формационных, социальных, кадровых и иных механизмов и условий, обеспечивающих 

наиболее полное соответствие образования требованиям граждан, общества, государства. 

 Образовательный стандарт – совокупность требований к результатам, усло-

виям и структуре образовательной программы, обязательных при реализации основных обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего  общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Мониторинговые исследования в сфере образования – исследования, направленные 

на диагностику результатов и качества образования, проводимые на федеральном, региональ-

ном и муниципальном уровнях в установленном порядке субъектами и структурами системы 

образования и внешними по отношению к ней институтами. 

Финансовые механизмы, стимулирующие повышение качества образования – фи-

нансовое обеспечение реализации образовательной программы, нормативно-подушевное фи-

нансирование, система оплаты труда, зависящая от результативности деятельности педагоги-

ческого работника, выраженной в качестве и результатах образования учащихся. 

Система аттестации педагогических работников – совокупность средств и спосо-

бов определения соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических ра-

ботников требованиям к квалификации. 

Условия, необходимые для реализации образовательной программы – совокупность 

факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность образовательной про-

граммы. 

Образовательная программа – разрабатываемый и утверждаемый на уровне образова-

тельной организации в установленном им порядке документ, определяющий содержание об-

разования и порядок (план) действий участниковобразовательной деятельности, которые 

необходимо выполнить для получения образования определенного уровня. 

 

Условия реализации основной образовательной программы: 

 

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу образовательной 

организации, включающих требования к укомплектованности образовательной организации 

квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их 
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квалификации, а также к организации непрерывного профессионального развития через си-

стему повышения квалификации и самообразование; 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации 

образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на реализацию 

указанных программ; 

Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению учеб-

ного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества; 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность тре-

бований, перечень необходимой учебной и методической литературы, информационных баз, 

иных ресурсов, необходимых для эффективного и качественногообразовательной деятельно-

сти в рамках основной образовательной программы; 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной програм-

мы – совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участниковобразовательной деятельности к информации в сети 

Интернет; 

Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, спосо-

бам и формамобразовательной деятельности, соответствующих возрастным возможностям 

учащихся, целям и задачам определенного уровня образования; 

Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, локальных актов 

соответствующей образовательной организации, обеспечивающих качественную реализацию 

основных образовательных программ. 

 

Показатели оценки результатов и качества основной образовательной программы 

 

Показателем оценки результатов и качества основной образовательной программы мо-

жет выступать информация, отражающая преемственность, результативность, эффективность, 

адаптированность, доступность, инновационность образовательной программы, а также иная 

информация, дающая представление о результатах и качестве образования. 

Результативность – совокупность образовательных результатов с описанием уровней 

их достижения, которые могут быть достигнуты в ходе реализации образовательной програм-

мы. 

Эффективность – комплекс мер, направленных на минимизацию (оптимизацию) вре-

менных затрат педагогических и детских действий для достижения конечных результатов ре-

ализации образовательной программы. 
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Адаптированность – сформированный комплекс рабочих учебных и внеучебных про-

грамм, разработанных и используемых ОО с учетом возрастных и личностных особенностей, 

потенциальных возможностей и социальных потребностей учащихся о воспитанников. 

Доступность – качественный показатель образовательных программ, устанавливаю-

щий соответствие их уровня интеллектуального развития, потенциальных возможностей уча-

щихся и воспитанников образовательной организации, а также возможностей освоения обра-

зовательной программы в разных формах (очной, заочной, экстернат, семейной с дистанцион-

ной поддержкой). 

Инновационность – качественный показатель, устанавливающий соответствие целей, 

задач, содержания образовательных программ прогнозируемым результатам инновационных 

направлений и программ развития образовательной организации. 

 

Показатели оценки условий реализации образовательной программы 

 

Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды – соответствие 

условий физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим пита-

нием, наличие лицензированного медицинского кабинета, расписания учебных занятий и 

учебного плана, учитывающих разные формы учебной деятельности, уровень состояния здо-

ровья учащихся. 

Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать ООП (по квалифи-

кации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах и т.д.). 

Информационно-техническое обеспечениеобразовательной деятельности – обос-

нованное и эффективное использование информационной среды (локальные сети, сайты элек-

тронных образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов) в образовательном 

процессе. 

Правовое обеспечение реализации ООП – наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их соблюдение всеми субъектамиобразовательной деятельности. 

Управление образовательным процессом – разумное сочетание внешней и внутрен-

ней оценки (самооценки) деятельности всех субъектовобразовательной деятельности при реа-

лизации ООП, участие общественности (в т.ч. родительской) в управлении образовательным 

процессом. 

Материально-техническое обеспечениеобразовательной деятельности – обосно-

ванность использования помещений и оборудования для реализации ООП. 
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Учебно-методическое обеспечениеобразовательной деятельности – соответствие 

УМК требованиям ФГОС и реализации задач ООП; наличие и оптимальность дидактических 

материалов, включая цифровые образовательные ресурсы. 

 

Показатели оценки результатов и качества деятельности  

образовательной организации 

 

 Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной орга-

низации складываются из совокупности показателей по отдельным направлениям: оценка об-

разовательной программы, оценка программы развития организации, оценка учебных дости-

жений школьников, оценка труда педагогов образовательной организации и оценка условий 

реализации образовательных программ в образовательной организации. 

 

Субъекты и инструменты оценивания результатов образования 

 

 Инструменты оценивания результатов образования  - способы определения 

степени соответствия образования требованиям, предъявляемым государством через ФГОС. 

 В качестве инструментов оценивания результатов образования на уровне основ-

ного общего образования применяются: стартовая диагностика, олимпиады, мониторинговые 

исследования и экспертиза оценки формирования ключевых компетентностей у учащихся, 

портфолио достижений, внешний мониторинг состояния здоровья учащихся. 

 Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой опреде-

ляется исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития 

учащихся на переходе с одного уровня образования на другой. 

 Олимпиада – форма независимого публичного состязания учащихся, требую-

щая предъявления ими своих образовательных достижений, предполагающая очный или ди-

станционный формат участия. 

 Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на от-

слеживание основных механизмов и результатов образования на разном уровне (федерации, 

региона, муниципалитета и образовательной организации) с определенной периодичностью. 

 Портфолио – форма представления личностных, метапредметных, предметных, 

внеучебных, внешкольных достижений в виде сборника работ и результатов, демонстрирую-

щих усилия, прогресс и достижения учащихся, выполняющая роль индивидуальной накопи-

тельной оценки.  
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Потребители образовательных услуг – организации и граждане, получающие обра-

зовательные услуги на возмездной или безвозмездной основе. 

 

Субъекты и инструменты оценивания качества образования 

 

 Инструменты оценивания качества образования – способы определения сте-

пени социализации и успешности учащихся и выпускников образовательных организаций 

(учреждений). 

В качестве субъектов оценивания качества образования могут выступать потребители 

образовательных услуг, институты внешней оценки качества, потребители образовательных 

услуг и организации, не являющиеся частью структуры системы образования, проводящие 

оценочные процедуры в рамках системы оценки качества образования по заказу участниково-

бразовательной деятельности. В качестве инструментов оценивания качества образования 

применяются: экспертная оценка, формативная оценка, самооценка. 

 Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная на 

определение качества экпертируемого объекта (процесса), предполагающая выдачу рекомен-

даций по его совершенствованию, используемая экспертами в тех случаях, когда образова-

тельный результат или процесс не поддается измерению. 

 Формативная оценка – оценочная процедура, способствующая развитию уча-

щихся, с помощью которой педагог получает и анализирует информацию о результатах обу-

чения учащихся для дальнейшей коррекции своей педагогической деятельности. 

 Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей. 

Цели уровня основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых уста-

новок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностны-

ми, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями учаще-

гося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; — становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-

кальности, неповторимости.  
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